
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 «ОТ ЛОЖЕК ДО ДРОВ ». 

Многие из называвшихся здесь инструментов как бы слились с 

аналогичными разновидностями музыкальных инструментов других народов, 

постепенно усовершенствовались и стали общенациональными. Имеются в 

виду барабаны, тарелки, литавры, бубен, трензель, а также ксилофон, 

колокольчики и некоторые другие. Все они давно уже входят в составы самых 

разнородных оркестров мира: симфонических, духовых, эстрадных и 

народных. 

Но есть ряд очень самобытных ударных инструментов русского народа, 

рожденных самой повседневной жизнью и тесно связанных с бытом. Одни из 

них, такие, как ложки, трещотки, бубенцы, узаконили свое место не только в 

домашних ансамблях и самодеятельных оркестрах, но и на профессиональной 

сцене. Другие появляются и там и тут эпизодически. 

Но всех их роднит оригинальность как внешнего вида, так и звучания, 

простота и забавность. На некоторых из них, наиболее распространенных, мы 

остановим ваше внимание. 

 

Ложки. 

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. Наши 

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 
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левой руки. Получается все время многозвучный ажурный ритмический 

рисунок. 

Иногда, при игре сидя, в ногах зажимают два-три, а то и четыре половника, 

по которым также периодически ударяют ложкой или проводят ею глиссандо. 

Освоение игры на ложках требует некоторого труда и терпения. 

Разучивать тот или иной, особенно сложный, ритмический рисунок следует 

вначале медленно, добиваясь автоматизма в движениях. Описанная выше 

хватка является основной, но не единственной. Мастера-виртуозы очень ловко 

и разнообразно чередуют удары правой руки о левую, левой о колено или 

плечо в сочетании с ударами по половникам. Ложечник В. С. Морозов, артист 

оркестра хора им. Пятницкого, за свою неподражаемую игру на ложках и 

других народных инструментах был удостоен почетного звания заслуженного 

артиста РСФСР. Мастерство даже в таком, казалось бы, шуточном деле всегда 

высоко ценится нашим народом. 

 

Трещотка. 

Трещотка представляет собой как бы снизку деревянных пластинок, 

которые при встряхивании ударяются друг о друга и издают трескучие звуки. 

Этот забавный и эффектный инструмент можно сделать своими руками. Из 

сухого дерева (желательно дуба) вырезаются и обстругиваются примерно 20 

гладких ровных пластин размером 200 x 60 мм. 

Столько же изготовляется промежуточных 

деревянных прокладок между ними толщиной 5 мм. 

Эти прокладки необходимы для разъединения 

пластин. Без них пластины висели бы соединенными 

слишком плотно и удары друг о друга получались бы 

слабыми. Размер и расположение прокладок указаны 

на рисунке пунктиром. В верхней части каждой 

пластинки на небольшом расстоянии от краев (около 

10 мм) и одновременно в приложенной прокладке 

просверливаются два отверстия диаметром около 7 мм. 

Через все эти отверстия продевается плотный прочный 

шнур или изолированный провод, и все пластинки, 

чередуясь с прокладками, повисают на нем. Чтобы 

пластины были всегда плотно сдвинуты, при выходе из 

них на шнуре завязывается по 4 узла. Свободные 

концы связываются в кольцо. Оно должно быть нешироким, способным 

пропустить в образовавшиеся полукольца кисти рук играющего. 

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 
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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. 

 

 

Бубенцы. 

...«Эх, тройка! Птица-тройка, кто тебя выдумал? Знать, у бойкого народа 

ты могла только родиться, в той земле, что не любит шутить, а ровнем-гладнем 

разметнулась на полсвета, да и ступай считать версты, пока не зарябит тебе в 

очи». 

Кто не помнит этих гоголевских строчек! Кто не знает изумительного 

свойства русского народа украсить все то, что его окружает, привнести в самое 

обыденное элементы красоты и творчества! Так как же можно было скакать на 

удалой тройке без музыки, без бубенцов и колокольчиков? Благо и труда-то 

особого не требовалось: колокольчики и бубенчики вешались под дугой и при 

быстрой езде встряхивались, издавая целую гамму серебристых звуков. 

Чем отличаются колокольчики от бубенчиков и 

почему нас больше интересуют вторые? Колокольчик 

представляет собой открытую книзу металлическую 

чашечку с закрепленным внутри ударником (язычком). 

Звучит он только в подвешенном вертикальном 

положении. Бубенчик же является полым шаром, в 

котором свободно катается металлический шарик 

(иногда несколько), при встряске ударяющийся о 

стенки и извлекающий звук. Колокольчик более чист и 

ярок по тембру, бубенчик тускловат; звук его менее 

продолжителен. Зато звучит он в любом положении. 

Русской тройке и ямщикам посвящено так много песен 

и инструментальных сочинений, что возникла 

необходимость ввести в оркестр народных 

инструментов специальный музыкальный инструмент, 

имитирующий звучание ямщицких колокольчиков и 

бубенчиков. Этот инструмент так и назвали — 

бубенцами. 

На небольшой кусок кожи величиною с ладонь 

пришивается ремешок, помогающий держать 

инструмент в ладони. С другой стороны нашивается как можно большее 

количество самих бубенчиков. Встряхивая бубенцами или ударяя ими о 

коленку, играющий извлекает серебристые звуки, напоминающие звон 

колокольчиков русской тройки. Особый эффект получается в сочетании с 

игрой на бубне (встряхиванием) и на глёках (западноевропейский тип 
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колокольчиков). Можно навесить бубенчики не на кожу, а на какой-нибудь 

предмет, например на деревянную палочку или ложку. 

 

 

Кокошник. 

В одной из уральских народных песен есть такие слова: 

Ко-ко-ко-ко, мой кокошник... 

На кокошнике играю. 

Люди старшего поколения, наверное, помнят, чем были вооружены в 

прежние времена деревенские сторожа: так называемыми колотушками. 

Сторож ходил ночью по деревне и стучал в нее, давая тем самым знать 

односельчанам, что он не спит, честно трудится. Да и воров отпугивал. 

Вот именно по принципу сторожевой колотушки и 

устроен ударный народный инструмент кокошник. 

Основой его служит небольшой деревянный каркас, 

обтянутый кожей, бычьим пузырем или каким-либо 

другим упругим, хорошо звучащим материалом: 

тонкой фанерой, пластмассой. Идеальным материалом 

для обтяжки кокошника является пластик или 

барабанная кожа, продающиеся в музыкальных 

магазинах. Обтягивать можно лишь две широкие 

стороны каркаса. По ним и будет ударять привязанный 

к верхней части корпуса деревянный шар, извлекая 

звуки, похожие на пулеметную дробь. 

Остальные четыре стенки кокошника делаются из фанеры или пластмассы, 

причем в верхней закрепляется узлом ремешок с шариком, а в нижнюю 

вставляется ручка, за которую держат одной рукой инструмент. Совершая 

кистью руки частые колебательные движения, заставляют привязанный шарик 

мотаться из стороны в сторону и поочередно ударять по широким стенкам 

кокошника. Редкие удары невозможны. Шарик в этом случае «не слушается». 

Да и частые получатся лишь после определенной тренировки, умения 

попадать в исполняемый темп и ритм. 

 

 

Дрова 

Редкий музыкальный инструмент делают не из дерева: деревянные 

духовые, все струнные, баяны и гармоники, многочисленные ударные так или 

иначе связаны своей конструкцией с древесиной, которая почти во всех 

названных случаях играет роль резонатора. Но дерево не только помогает 

звучать другим телам, но и само может петь, издавать музыкальные звуки, то 

есть звуки определенной высоты. Для этого нужно нарезать бруски сухого, 

выдержанного дерева разной величины и затем подстроить их соответственно 
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ступеням звуковой гаммы. По такому принципу сконструирован 

общеизвестный ксилофон*, инструмент яркий и колоритный. 

Но в народе выдумщики и шутники изобрели свой 

ксилофон, более простой и любопытный. Представьте 

себе: на сцену выходит обыкновенный прохожий с 

вязанкой дров за спиной. Затем он раскладывает свои 

«дрова» перед собой и небольшими деревянными 

молоточками начинает играть на них веселые 

плясовые мелодии. А если к нему присоединятся 

другие музыканты с подобного рода инструментами, 

эффект будет большой и неожиданный. Все это в 

традициях русского скоморошества. 

Не всякие дрова будут звучать хорошо, поэтому 

дадим несколько советов по изготовлению 

инструмента. Желательная порода дерева — клен, 

береза или ель. «Поленья» накалываются разной 

длины, но примерно одинаковой толщины. С одной 

стороны (назовем ее условно верхней, лицевой) полено 

нужно обстругать рубанком или ножом. При этом поверхность должна быть 

несколько округлой формы. Боковые стенки могут остаться необработанными, 

для большей достоверности «дров». А вот нижняя часть полена должна стать 

«душой» инструмента, над нею следует поработать тщательнее. Если 

верхнюю поверхность мы сделали выпуклой, то нижняя, наоборот, должна 

быть вогнутой. Это необходимо, во-первых, для того, чтобы создать внутри 

бруска резонирующую полость, во-вторых, для предстоящей его настройки. 

Как и в любом другом инструменте, строй, чистота и определенность каждого 

звука должны быть максимально близкими к идеалу. И если звучащий столб 

воздуха в духовом инструменте, струну в струнном и латунный язычок в 

пневматических настроить сравнительно просто, то брусок дерева с его менее 

определенным по высоте звуком — значительно сложнее. И все-таки 

попытаемся. 

Вначале проверим, какая вообще нота извлекается из самого длинного 

полена. 

Самое большое «полено» должно быть длиною 700—800 мм, шириною 

около 100 мм и толщиною около 30 мм. Размеры весьма приблизительные, ибо 

трудно предусмотреть все: плотность дерева, отдельные неровности бруска и 

прочее. Верхнюю часть сразу же сделаем слегка овальной и отшлифуем ее. В 

нижней части выдолбим углубление вдоль всего бруска, вначале небольшое. 

Затем разложим на столе толстую, канатообразную веревку, которой в 

дальнейшем можно будет связывать всю вязанку. Именно лежа на веревке 

(свободно, не закрепленно), отдельные поленья при ударе по ним будут 

звучать. В ином состоянии звук будет тут же гаснуть. Веревка должна 

проходить не под самыми концами полена, а примерно под каждой третью его 

 

«Дрова» 

 

 

«Полено» 

http://esoserver.narod.ru/Pagan/Muz_ins/img/drova.gif
http://esoserver.narod.ru/Pagan/Muz_ins/img/poleno.gif


длины. Лучше всего положение веревки найти опытным путем, то есть пробуя, 

в каких случаях звук получается более сильным, полным и чистым. 

Итак, допустим произошло худшее: получился звук, не совпадающий ни с 

одним из тонов звукоряда, например, между си и до 1-й октавы. Для того, 

чтобы «дотянуть» до си, то есть понизить на четверть тона, следует несколько 

углубить нижнюю полость, вырезав из него часть дерева. Чтобы приблизиться 

к до, то есть повысить звук, следует подпилить грубым напильником или 

ножовкой торцы бруска, то есть укоротить его. И то, и другое нужно делать 

осторожно, все время пробуя на слух происходящие изменения. 

Допустим, мы подстроили наше полено под звук до. Следующее сразу же 

делаем миллиметров на 80 короче, обрабатываем снизу и сверху по аналогии 

с первым, кладем на веревку и извлекаем звук. Если он получился слишком 

далеким от ноты ре, то лучше вообще это полено отложить и заменить новым, 

близким по звучанию к желаемому звуку (мы подстраиваем все «дрова» под 

звуки до-мажорной гаммы). Дальнейшая настройка очередного бруска 

производится по вышеописанному принципу: углубляя выемку снизу — 

понижаем звук, уменьшая длину бруска — повышаем. Можно заготовить 

поленья, соответствующие полной хроматической гамме, то есть двенадцати 

звукам, и в зависимости от звукового состава мелодии раскладывать на столе 

нужное количество брусков. На рисунке показано, как располагается вся 

конструкция в строе до мажор. Рядом — молоточки для извлечения звука. 

Такими же молоточками играют и на ксилофоне. Их можно купить в 

музыкальном магазине или изготовить самим. Материал, как и для дров, 

должен быть очень сухим, твердым. 

Можно было бы много еще рассказывать о других самобытных народных 

ударных инструментах или различных предметах, превращенных в таковые. 

Играют, например, на цветочных горшках, бутылках с водой, на пиле, 

стиральной доске, высушенном бычьем пузыре с горохом и т. д. и т. п. Народ, 

как правило, не выдумывал ничего сложного, сверхъестественного. Все 

делалось из подручного материала, все было подсказано самой природой и 

тесно увязано с жизнью и бытом. Используя находки наших предков теперь, 

следует помнить о той обстановке, в которой обычно применялись эти 

затейные скоморошеские орудия. Мы имеем в виду народные праздники, 

гулянья, свадьбы. Поэтому в наши дни, демонстрируя инструменты со сцены, 

нужно играть на них" весело, артистично, с задором и юмором, заботясь о том, 

чтобы инструмент не только услышали, но и увидели. 

 

 

 


