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Знакомство с 
инструментом 

 Домра состоит из кузова, деки, 

грифа и головки. Кузов домры – округлой 

формы. Дека – плоская дощечка, 

прикрывающая сверху кузов, имеет 

отверстие – голосник. 

 В основание кузова под нижним 

краем деки вставлены 4 кнопки для 

крепления струн. Ниже голосника имеется 

подставка, на которую опираются 

струны. К кузову наглухо прикреплен 

гриф. Верхняя часть грифа заканчивается 

головкой. В ней помещаются колки для 

закрепления и натягивания струн. Поперек 

грифа врезаны металлические пластинки, 

а промежутки между ними называются 

ладами. В месте соединения грифа с 

головкой находится деревянный порожек 

с 4 прорезями для струн. На домре 4 металлические струны. Все струны стальные. 

Они надеваются петлями на кнопки, опираются на подставку и порожек, продеваются 

в отверстия колковых валиков и натягиваются поворотами колков. Самая тонкая 

струна называется первой струной, 2-я потолще – второй струной,  3-я обвитая 

тонкой металлической проволокой (канителью) – третьей струной. Самая толстая 

(тоже обвитая) – четвертой струной. 

ПОСАДКА. ПОЛОЖЕНИЕ РУК. ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЗВУКА. ШТРИХИ. 

 Играющий сидит на стуле, положив ногу на ногу (правую на колено левой). 

Левая нога опирается на пол всей ступней. Посадка должна быть свободной, 

естественной. Корпус нужно держать прямо, но не напряженно; не следует 

наклоняться к инструменту. 

 Кузов инструмента краем кладется на правое бедро, кузов слегка прижат к груди 

играющего. Гриф инструмента поддерживается левой рукой и находится в наклонном 

положении (головка должна быть примерно на уровне левого плеча). Гриф лежит 

между основанием указательного и мякотью первого сустава большого пальца левой 

руки. Ладонь немного отдалена от рифа, чтобы не стеснять свободы движений 
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пальцев. Пальцы находятся над грифом в полусогнутом состоянии и опускаются на 

лады отвесно, крепко прижимая струну к грифу. Пальцы не следует поднимать 

слишком высоко над грифом, так как в дальнейшем это помешает развитию техники, 

т.е. быстроте движения пальцев. 

 Звук извлекается на домре правой рукой с помощью медиатора. Это особая 

плоская пластинка овальной формы, изготовляющаяся из пластмассы или панциря 

черепахи. Лучшими считаются черепаховые медиаторы. Медиатор должен быть 

эластичным, но не слишком мягким. Во избежание шороха при игре, а также и для 

более легкого скольжения по струнам, у медиатора в нижней части правые края с 

обеих сторон стачиваются – делаются «фаски». 

 Медиатор держат между первым суставом согнутого указательного пальца и 

мякотью первого сустава большого пальца правой руки так, чтобы наружу выступал 

лишь его нижний край, но не более чем на полсантиметра (иначе он будет застревать 

между струнами и мешать равномерности движения кисти). Остальные пальцы правой 

руки слегка подгибаются к ладони, но не прижаты к ней. Кисть руки, не касаясь 

подставки, свободно движется над струнами.  

 При ударах медиатор должен касаться струны своими фасками. Для извлечения 

более громкого звука следует сильнее сжимать медиатор и опускать его в струны 

глубже. При тихом звуке пальцы ослаблены, медиатор касается струны самым концом. 

Начинающему следует научиться ударять по струнам вниз и вверх очень равномерно, 

не задевая соседних струн. 

 Каждый отдельный удар медиатора вниз или вверх называется штрихом 

стаккато. При игре на домре часто пользуются приемом игры, называемым тремоло. 

Это равномерное, быстрое чередование ударов медиатора по струне вниз и вверх. При 

игре на домре применяется также и очередной штрих. Он используется в быстрых 

темпах и исполняется переменными ударами медиатора. 

СВОЙСТВА  ЗВУКА 

 Звуки бывают музыкальные и немузыкальные. Немузыкальные звуки, или 

шумы, не имеют определенной высоты (шелест листьев, треск, грохот и т.д.). Звуки, 

издаваемые различными музыкальными инструментами и человеческим голосом, 

имеют определенную высоту и называются музыкальными звуками. В музыке их 

употребляется около 100.  

Высота звука. Звуки различаются по высоте. На домре первая струна издает высокий, 

«тонки» звук, а четвертая – низкий, «грубый». Между ними очень большое различие. 

Чем тоньше струна при одинаковой длине и натяжении, тем выше она звучит. Если 
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одну и ту же струну прижать пальцем к грифу на 3-м ладу, затем на 5-м ладу, а звук на 

7-м ладу еще выше, чем на 5-м. Следовательно, высота звука зависит и от длины 

струны; прижимая струну на каком-либо ладу, мы тем самым укорачиваем ее 

звучащую часть, а чем она короче, тем выше извлекаемый звук. 

 Длительность звука. Каждый звук обладает определенной длительностью во 

времени. Одни из них тянутся долго, другие звучат коротко. Звук на домре довольно 

быстро затухает, если ударить по струне медиатором один раз, но можно получить 

любой по длительности звук, если играть приемом тремоло. Благодаря быстрому 

чередованию отдельные удары сливаются в один непрерывный звук. 

 Сила звука зависит от силы и правильности удара медиатором по струне, а также 

от качества медиатора (материал, форма, величина). 

 Тембр звука (звуковая окраска) различается по слуху при ударе медиатором в 

разных точках струны.  

ЗАПИСЬ ЗВУКОВ ПО ВЫСОТЕ 

 Для записи музыкальных звуков применяются особые знаки – ноты. Нотные 

знаки состоят из следующих частей: головок; штилей; флажков; вязок. 

 Ноты размещаются на пяти горизонтальных линейках, которые называются 

нотоносцем или нотным станом. Линейки нотоносца считаются снизу вверх по 

порядку. 

 Ноты на нотоносце пишутся:на линиях, в промежутках между линиями, под 

первой линией, над пятой линией. 

 Более низкие или высокие звуки записываются на добавочных линейках. Низкие 

звуки – под нотоносцем (нижние добавочные), высокие звуки записываются над 
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нотоносцем (верхние добавочные). 

 Музыкальные звуки имеют семь основных названий: до, ре, ми, фа, соль, ля, си. 

Эти названия периодически повторяются, образуя основные ступени звукоряда. 

 Для определения звука, которому соответствует нота на нотоносце, в начале 

нотоносца ставится особый знак – ключ. Для домры вначале нотоносца ставится ключ 

соль. Ключ соль (или иначе Скрипичный ключ), охватывает своим завитком вторую 

линию нотоносца, указывает на то, что нота соль записывается на этой линии. 

 

 

 Зная порядок названий звуков и место звука соль на нотоносце, можно 

определить места всех остальных звуков. 

 

 

 

 Если извлекать одновременно некоторые определенные звуки на соседних 

струнах, например на открытой второй струне и прижатой на 5-м ладу первой струне, 

то, несмотря на разницу по высоте, они окажутся настолько сходными, что как бы 

сольются в одно звучание. То же сходство можно наблюдать, сравнив звучание какой-

либо открытой струны с звучанием той же струны, прижатой на 12-м ладу. Такие 

весьма сходные звуки имеют одинаковые названия. Они являются октавными. 

 Октавой в музыке называется участок, звукоряда, охватывающий основные 

семь ступеней от До до Си включительно. Весь звукоряд делится на октавы, имеющие 

свои порядковые названия в зависимости от их высоты. В объем четырехструнной 

домры до 12-го лада входят следующие октавы: малая, первая, вторая, третья (см. 

рисунок выше). 

ЗАПИСЬ ЗВУКОВ ПО ДЛИТЕЛЬНОСТИ 

 Звуки различаются между собой не только по высоте, но и по длительности, что 

находит отражение и в начертании соответствующих им нот. Чтобы правильно 

воспроизвести длительности звуков при игре на инструменте, нужно равномерно 

отсчитывать время вслух или про себя. Единицей счета обычно служит четвертная 

нота. Она изображается черной (закрашенной) головкой со штилем вверх или вниз. 

Четвертные ноты исполняются на один счет. 
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 Звук продолжительностью вдвое больше четвертной ноты обозначается 

половинной нотой. Она изображается светлой (не закрашенной) головкой со штилем 

вверх или вниз. 

 Если заставить струну звучать вдвое дольше половинной, т.е. в четыре раза 

дольше четвертной, получим целую ноту. Она изображается светлой (не закрашенной) 

большой головкой и выдерживается четыре счета. 

  

Кроме целых, половинных и четвертных нот существуют и более мелкие 

длительности. Восьмая нота – вдвое короче четвертной, изображается черной 

головкой со штилем и флажком. Часто восьмые ноты объединяются между собой 

вязками в группы для удобства чтения. 

 

 На один счет исполняются две восьмые. Для их отсчитывания прибегают к 

приему дробления каждого четвертного счета вспомогательной буквой «и», которая 

делит время, отведенное на четвертную ноту, пополам. 

 Обычно в музыкальном произведении восьмые ноты комбинируются с нотами 

другой длительности. В таких случаях следует высчитывать все длительности со 

вспомогательным слогом «и». 

 Ноты и паузы, вдвое короче восьмых, называются шестнадцатыми. 

Шестнадцатые ноты изображаются так же, как и восьмые, но с двойным флажком или 

двойной вязкой.  
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ПАУЗЫ 

 Мелодии музыкальных пьес временами прерываются, затем звучание их 

возобновляется. Перерыв в звучании называется паузой. Паузы измеряются теми же 

длительностями, что и ноты. 

 Целая пауза разна по длительности целой ноте. Она обозначается короткой 

черточкой под четвертой линейкой нотоносца. Половинная пауза равна по 

длительности половинной ноте. Она обозначается черточкой над третьей линейкой 

нотоносца. Четвертная пауза равна по длительности четвертной ноте, восьмая пауза – 

восьмой ноте, шестнадцатая пауза – шестнадцатой ноте. 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЗВУКОВ 

 

Раз               и,                два             и,                 три             и,                четыре        и 

  

Раз               и,                два             и,   три             и,                 четыре       и 

    

Раз               и, два              и, три             и, четыре        и 

        

Раз  и  Два и Три и Четыре и  

                

 

 

ТАКТ. ТАКТОВАЯ ЧЕРТА. РАЗМЕР. 

Для удобства чтения нот музыкальная запись делится на равные отрезки – 

такты. Такты равны между собой по сумме длительностей, заключенных в каждом из 
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них. Первая нота каждого такта имеет ударение – акцент. Эта акцентируемая доля 

служит началом повторения счета в каждом такте. 

 Такты разделяются между собой тактовой чертой. 

 

 

 

 В начале музыкального произведения послу ключа выставляется размер. 

Размер обозначается двумя цифрами, одна под другой. Верхняя цифра указывает 

число долей в такте, нижняя – длительность каждой доли.  Например, в размере 2/4 

цифра 2 указывает на то, что каждый такт состоит из двух долей и должен быть 

сыгран на два счета. Это двухдольный размер. Цифра 4 обозначает единицу 

длительности – четверть. 

 По числу долей размеры могут быть двухдольными, трехдольными, 

четырехдольными. Тактовый размер указывается в начале произведения; пишется он 

на нотном стане после ключа или после знаков альтерации, если они имеются при 

ключе. Такт, в котором первая доля сильная, а вторая слабая,- двудольный. Такт, в 

котором первая доля сильная, а вторая и третья доли слабые,- трехдольный. Такие 

такты называются простыми. 

 Четырехдольные и другие такты, имеющие более четырех долей, 

рассматриваются как состоящие из нескольких простых тактов. Такие такты 

называются сложными. 

 Так как четырехдольный такт состоит из двух двудольных, то первая и третья 

доли будут сильными, а вторая и четвертая слабыми. В шестидольном такте сильными 

долями будут первая и четвертая, так как он  состоит из двух трехдольных тактов. 

Первая доля в сложных тактах является наиболее сильной. 

 Длительность такта удобно измерять счетом по количеству долей, чтобы на 

каждую долю приходилась единица счета. Например, в двухдольном такте надо 

считать: «раз и, два и»; в трехдольном – «раз и, два и, три и» и т.д. 

 Часто музыкальные произведения начинаются не с первой доли, а, например, со 

второй и т.д. В этом случае мы встретимся с неполным тактом. Неполный такт 

называется  затактом .  

 В каждом музыкальном произведении имеется организованная 

последовательность звуков одинаковой или различной длительности, называемая 

ритмом . 
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НОТА С ТОЧКОЙ. ЛИГА. 

 Точка, поставленная с правой стороны ноты или паузы, увеличивает ее 

длительность наполовину, т.е. нота (или пауза) с точкой выдерживается в полтора раза 

дольше той же ноты (или паузы) без точки. 

 Продолжительность звука может быть увеличена также и другим знаком лигой 

– дугообразной скобкой между нотами одинаковой высоты. В этом случае 

продолжительность непрерывного звучания будет равна сумме длительностей нот, 

объединенных лигой. Такие лиги называются соединительными. Они могут 

объединять в одну непрерывную длительность звуки как одного, так и нескольких 

тактов.  

ЗНАКИ АЛЬТЕРАЦИИ  

Альтерацияв переводе с латинского – «изменение». В музыке это слово 

означает изменение высоты звучания основной ступени звукоряда. 

 Диез  – знак повышения ступени на полтона. Например, если нужно извлечь 

звук, который на полтона выше ноты «ДО» (междуДО и РЕ), то перед нотой пишется 

знак диеза, и этот звук получает название До-диез. Если звук на полтона выше «РЕ», 

то написав перед нотой «ре» знак диеза, мы получаем Ре-диез и т.д. 

 Бемоль  – знак понижения ступени на полтона. Например, если нужно извлечь 

звук, который на полтона ниже ноты «МИ» (между РЕ и МИ), перед нотой пишется 

знак бемоля, и этот звук называется Ми-бемольи т.д. 

 Следовательно, пять звуков, находящиеся между основными звуками 

(ступенями) звукоряда, получают свое название в зависимости от знаков альтерации. 

 Чтобы изменить (отменить) действие диеза и бемоля пишется знак бекар. 

Бекар  – знак отказа. 

Диезы и бемоли, выставляемые на нотном стане между ключом и тактовым 

размером, называются  ключевыми знаками альтерации .  Действия ключевых 

знаков распространяются на ноты тождественных названий, находящиеся в любой 

октаве. Эти знаки сохраняют силу до появления новых знаков. 

 Знаки альтерации, которые выставляются непосредственно перед нотой, 

называются случайными. Они сохраняют свое действие в том такте, в котором 

появились. Если одна и та же нота с диезом или бемолем встречается в такте 

несколько раз, то знак альтерации ставится перед первой из этих нот и сохраняет свое 

действие до конца данного такта.  

 Случайные знаки альтерации распространяют свое действие и на следующие 

такты, если они стоят перед одинаковыми по высоте нотами, слигованными через 

тактовую черту. 
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