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С 2008 года  в школе-интернате  для одаренных детей действует клуб 

«Өлетану» - «Краевед». Цель клубной работы – изучение истории родного 

края.  На своих занятиях  я стараюсь  сформировать у ребят  представление  

об историческом  прошлом и настоящем нашего региона, о личностях  

оставивших  заметный след  в истории области.  Опыт взаимодействия 

национальных культур  на земле Северного Казахстана очень богат, он 

складывался  веками. И через работу клуба я хотела сформировать 

толерантное отношение  к истории, культуре, обычаям  и традициям  всех 

этносов проживающих в нашем регионе.  И надеюсь литературно-

музыкальный вечер «Из глубины тысячелетии…» о русских народных 

инструментах  поможет  многим коллегам в проведении мероприятий. 

 

Цель: Воспитание толерантности  у учащихся  через   многонациональную 

культуру народов Северного Казахстана 

 

Задачи:  

 – развивать у воспитанников познавательный интерес к русской культуре, 

музыке и музыкальным инструментам. 

–  раскрыть индивидуальные творческие способности каждого ребенка, через 

концертную деятельность. 

 – формировать у воспитанников потребность чтения  и изучения  

специальной литературы по музыке.  

 

 

                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Скоморох 

    Здравствуйте молодки! 

    Ребята – молодцы, веселые удальцы! 

 

Ведущая 

   Добрый вечер, гости званные  и желанные! 

   Милости просим на посиделки!  

 

 

 Скоморох  

- Посиделки, посиделки 

Это дело не безделки! 

Это песни, это пляс 

И веселых игр час 

- Посиделки начинаем  

И загадки отгадаем. 

 

Ведущая  

Треугольной формы корпус, 

Три струны и звонкий голос, 

Ну, попробуй, отгадай-ка! 

Это наша …/Балалайка/ 

 

           Рассказывает о балалайке /Мещеряков Артур/ 

Балалайка... Есть инструменты, ставшие музыкальным символом того 

или иного народа. Например, гитара — испанский национальный инструмент, 

мандолина — итальянский, волынка — шотландский,  бандура — украинский 

и т. д. Все в мире знают, что балалайка — это русское. 

Не одну сотню лет известна на Руси балалайка. В 18 и 19 веках была 

она, пожалуй, самым распространенным инструментом. Под нее плясали во 

время праздников, пели песни. Про нее складывали сказки.  

Балалайка – струнный щипковый инструмент, родственница гитары, 

лютни, мандолины. У нее деревянный треугольный или полусферический  

корпус и длинный гриф, на которых натянуто три струны, можно извлечь 

звуки гаммы. Жилы эти называются ладами. Извлекается звук щипками или 

так называемыми бряцаниями – ударом указательного  пальца по всем 

струнам  сразу.  

Любопытно уже само название инструмента, типично народное, 

звучанием словосочетаний передающее характер игры на нем. Корень слов 

«балалайка», или, как ее еще называли, «балабайка», давно привлекал 

внимание исследователей родством с такими русскими словами, как балакать, 



балабонить, балагурить, что значит болтать, пустозвонить. А эти слова в свою 

очередь, очевидно, произошли от татарских слов бала — ребенок, балалар — 

дети. Не отсюда ли наше баловаться, то есть резвиться, ребячиться? Не 

передают ли все эти понятия, дополняя друг друга, суть балалайки — 

инструмента легкого, забавного, бренчливого, не очень в те времена 

серьезного? 

Немногим более ста лет тому назад на балалайку обратил внимание 

любитель музыки Василий Васильевич Андреев. Он задумал простому 

мужицкому инструменту дать вторую жизнь: привести ее в концертные залы. 

По его указаниям инструментальные мастера произвели  изменения в ее 

конструкции, а кроме того создали не один инструмент, а целое семейство: 

балалайки большие и маленькие, которые в зависимости от размера получили 

названия пикколо, прима, секунда, альт, бас и контрабас. /Показывает/ 

 

Муз.номер: Мещеряков А. / «Светит месяц» 

 

 Скоморох  

Растерлинькалась балалайка, 

Так и сыплет - терли- терли... 

Ну-ка, милая, подыграй-ка,   

Да по-русски заговори! 

Балалайки простые звуки,   

Пусть не сразу, да и не вдруг, 

Память крови раскроют внукам,  

Чтобы вывести их на круг. 

Балалаечник разыгрался,  

Веселись и пляши народ! 

Жги, родимый, давай старайся,  

И оркестр - не подведёт!  

 

Муз.номер:  Ансамбль русских народных инструментов ШОД. Пьеса    

                                                                                                              «Казачок». 

 

Ведущая 

В руки ты ее возьмешь 

То растянешь, то сожмешь 

Звонкая, нарядная,  

Русская, двухрядная. 

Заиграет только тронь 

Как зовут ее …. ./гармонь/  

 

Муз.номер: «Русские частушки»  

   

  



Скоморох  

Только взял боец трехрядку, 

Сразу видно – гармонист. 

Для началу, для порядку 

Кинул пальцы сверху вниз. 

Позабытый деревенский  

Вдруг завел, глаза закрыв,  

Стороны родной смоленской  

Грустный памятный мотив, 

И от той гармошки старой, 

Что осталось сиротой, 

Как-то вдруг теплее стало 

На дороге фронтовой. 
Это «Василий Теркин» Твардовского. А сколько еще стихов, да и песен, и шуточных и 

лирических, посвящено гармошке. 

 

Муз. номер на баяне Ситников Н. «Лезгинка» 

 

Рассказывает о  инструментах /Ибрагимова Т/ 

Без этого инструмента и его разновидностей  баяна и аккордеона, 

которые приобрели  огромную  популярность в народе, невозможно, пожалуй, 

представить себе ни концерта художественной самодеятельности, ни вечера в 

сельском клубе… Кажется гармонь существовала всегда. А между тем это 

один из самых молодых музыкальных инструментов. Гармоника была 

изобретена в Берлине в 1822 году. Оттуда она очень быстро распространилась 

по всему миру. Вам, наверное, не приходило в голову, что она родственница 

самого величественного музыкального инструмента – органа. Все 

разновидности гармоники – тоже клавишно-духовые инструменты. Только у 

аккордеона с одной стороны, а у баяна с обеих клавиши не такие, как на 

рояле, органе, а в виде кнопок. Меха у гармоники приводятся в действие в 

ручную. 

 Разновидностей гармоники очень много: венская двухрядная, русские 

тальянка, ливенка, тульская, саратовская, и наконец баян и аккордеон. Они 

отличаются друг от друга размерами, расположением клавиш и кнопок, 

количеством рядов кнопок (отсюда и названия двухрядка, трехрядка).  

 

Муз. номер на баяне  Страдубцев Матвей «Барыня» 

 

Ведущая   - Слушаем следующую загадку: 

Каким инструментом можно и щи хлебать, и музыку играть? (Ложки)  

Вот ложки деревянные  

Нам голос подают, 



На праздник музыкальный  

Всех нас они зовут. 

Рассказывает о ложках /Ситников Никита/ 

Кто и когда первый додумался превратить наши обыкновенные 

столовые ложки в ударный инструмент, сказать теперь совершенно 

невозможно. Но то, что это и прежде и теперь самый простой, самый 

колоритный и распространенный инструмент русского народа, — бесспорный 

факт.  Расписные деревянные ложки популярны не только у нас, но и за 

рубежом. Тысячами вывозят их иностранцы к себе домой в качестве 

сувениров. Еще бы: легко, красиво, дешево и сразу «два зайца» — старинный 

предмет быта и он же — музыкальный инструмент. 

Деревянные ложки и половники можно купить в магазинах, на базарах 

или вырезать из сухого дерева самим. Есть народные мастера, 

специализирующиеся на изготовлении именно музыкальных ложек. Их 

изделия отличаются несколько большей толщиной, а значит, прочностью и 

большей звучностью; они используют лучшие породы древесины. Некоторые 

исполнители навешивают на ложки бубенчики, украшающие цокающий 

перестук дополнительным звоном. 

Обычно в игре одного исполнителя используются три ложки. Две из них 

закладываются между пальцами левой руки, третья берется в правую. Первые 

две служат как бы двойной «наковальней», по которой бьют третьей ложкой. 

Причем бьют скользящим ударом с одной чашечки на другую, тут же еще раз 

прихлопывая ими при помощи пальцев левой руки. Получается все время 

многозвучный ажурный ритмический рисунок.  

Муз.номер: играет на баяне Старадубцев М. «Бумер» в 

сопровождении ложкарей  Ситников Н,  Шарипов А. 

Рассказывает о трещетках / Старадубцев Матвей   
 

  И сейчас же щетки, щетки 

  Затрещали как трещотки 

  И давай меня тереть 

  Приговаривать… 

 

Все мы с детства помним эти строчки знаменитого, ставшего 

классическим «Мойдодыра» Чуковского, но что такое трещотки, пожалуй 

ответить затруднимся. Ясно одно: они трещат, что и следует из их названия.  

 Трещотка – старый русский народный инструмент. Состоит он из сухих 

тонких дощечек, которые нанизаны на шнур или ремешок и отделаны одна от 

другой узкими планками. Играющий на трещотках  держит шнур за концы  и, 



по-разному встряхивая его, извлекает звонкие  и сухие звуки в различных 

ритмах. При исполнении трещотка растягивается наподобие гармошки, но 

веерообразно, потому что вверху пластины плотно скреплены узлами. 

Коротким толчком свободной части обеих кистей трещотка как бы мгновенно 

сжимается. Пластины стукаются друг о друга, издавая треск. Манипулируя 

кистями рук, ударяя ими то одновременно, то порознь, можно извлекать на 

этом инструменте самые разнообразные ритмы. 

Держат трещотку обычно на уровне головы или груди, а иногда выше; ведь 

инструмент этот привлекает внимание не только своим звуком, но и внешним 

видом. Нередко ее украшают цветными лентами, цветами и пр.  

 

Скоморох   

 

Приложил к губам я трубку, 

 Полилась по лесу трель, - 

Инструмент тот очень хрупкий, 

Называется …. /свирель/ 

Ведущая 

Две свирели звучали на поле, 

Пастушок стадо сельское пас. 

На одной играл – люди плакали, 

А другая звала их в пляс. 

Рассказывает о свирели /Абрамова Юлия/ 

Вот мы и подошли к одной из наиболее распространенных у нас 

разновидностей семейства флейтовых. Нигде, пожалуй, не наблюдается такой 

путаницы и несогласованности в наименовании по существу одного и того же 

инструмента, как именно здесь. Положение усложняется еще тем, что нередко 

перемешиваются названия сходных инструментов родственных 

национальностей: русских, украинцев, белорусов. Вот эти названия: дудка, 

дуда, пыжатка, сопель, сиповка, пищаль, посвистель и, наконец, свирель. А 

суть у всех одна: открытая снизу трубка с пальцевыми отверстиями и 

свистящим приспособлением в верхней части. 

Свирель сравнительно легко изготовить своими руками, для корпуса свирели 

лучше всего подобрать уже готовую эбонитовую или металлическую трубку 

или изготовить ее из дерева, камыша, бамбука. Чем больше размеры трубки, 

тем ниже будет строй инструмента, и наоборот. 



 /Демонстрирует инструмент Лукьянченко К./ 

 Рассказывает о гуслях  /Шарипов Арман/ 

Давным – давно появился на свет этот инструмент. Родился, подобно арфе, из 

натянутой струны лука. Только изменялся он по-другому: струны стали 

натягивать не на раму, а на деревянную доску, а потом, для получения 

лучшего резонанса, на плоский ящик со сторонами разной длины, 

соответствующими постепенно увеличивающейся длине струн. Исполнитель 

– гусляр клал свой инструмент на колени. И перебирая струны, песни, 

сказывал, былины. Это были гусли звончатые, инструмент имеет 

крыловидную или трапецеидальную форму. 

 В 17 веке появились другие, более совершенные гусли, с большим, чем 

звончатых, количеством струн. Их называли тогда «столовыми», а мы скажем 

более привычно – настольными. Инструмент ставили на стол или 

приделывали к нему ножки. Звук у него был ярче сильнее, возможности для 

исполнителя – шире, чем на гуслях звончатых. 

 Сейчас в оркестре народных инструментов применяются 

усовершенствованные  клавишные гусли, у них большой диапазон – от пяти 

до семи октав, приятный, полный, насыщенный звук.  

 Рассказывает о домре /Репчинская Мария/ 

Многие из вас, наверное, видели  этот струнный щипковый инструмент  с 

овальным корпусом, длинным грифом  и натянутыми на них  тремя четырьмя 

струнами. Домра входит в состав оркестра народных инструментов причем в 

нескольких видах – пикколо, малая, альтовая, басовая и контрабасовая. 

 А сто лет  назад никто не знал, как выглядит домра. Ни одного 

инструмента  не существовало  России, и даже рисунков ее не сохранилось: в 

17 веке ее казнили, как преступницу. В средневековой Руси домра было 

основным инструментом  народных музыкантов  и актеров-скоморохов. Они 

ходили по селам, городам, устраивали веселые представления. Но они не 

только веселили народ. В своих шутейных  представлениях  они высмеивали  

пороки  и часто затрагивали  сильных мира сего. Позволяли себе шутки, не 

всегда безобидные и над христианской религией. Это вызвало гнев властей, 

как церковных. Так и светских. Начались преследования скоморохов. Их 

жестоко наказывали, ссылали, а порою и казнили.  Вместе с ними 

преследовали и домру. И она исчезла. Лишь в самом конце 19 века  

руководитель первого оркестра  русских народных инструментов 

В.В.Андреев, интересовавшийся  не только балалайкой, но и другими  

русскими народными инструментами, нашел изображение  домры  и по нему 

восстановил  инструмент, а потом создал  и целое семейство  домр, 

аналогичное семейству балалаек. 



 

Ведущая   

Домра, как забытая царица, что жила когда-то на Руси. 

Балалайки старшая сестрица, звуком ладным в голубой выси. 

Разносила на потеху миру, в скоморошьих озорных руках 

Складных песен звонкую сатиру, в старых сказках, баснях и стихах. 

Но навет коварный и злобливый, звуки домры захотел избыть, 

Словно ворог жалкий и трусливый, что желает свой позор забыть. 

Он молчанье струнам тем заветным, напророчил дерзкою рукою, 

Чтобы песни их потоком светлым, истекли безвременья рекою. 

Но наветы домре не преграда, сквозь столетья звук её чудесный, 

Как судьбы достойная награда, снова льётся радостною песней. 

Муз. Номер на домре исп. Репчинская Мария произведение «Аннушка» 

Ведущая: Свою жизнь, народ всегда окружал песнями и музыкой льющейся 

из Русских народных инструментов….. тогда в душе всё поёт, и, ничто так не 

близко человеку, как звук родного, знакомого с детства, инструмента.  

Скоморох   

Весь урок мы пели и плясали, 

И от счастья кружится голова, 

Потому что каждый понимает, 

Рядом с нами музыка была. 

Пусть музыка повсюду путь нам открывает, 

Ни капли грусти и фальшивых нот, 

А только радостный, уверенный аккорд! 

Ведущая    Вот и окончились наши посиделки. 

Скоморох  Большое спасибо нашим музыкантам, а так же вам ребята за ваше 

внимание.  
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