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является тем чистым источником,  

из которого подрастающее  

поколение, взяв лучшее из прошлого,  

сделает  лучшим будущее» 

 

 Проблема построения модели образовательного процесса на основе 

многовековых традиций русского народа, его богатейшего культурного наследия, в 

частности, народной инструментальной музыки, является в настоящее время 

особенно актуальной. Современное музыкальное искусство под влиянием 

активного вторжения рыночных механизмов встало на путь примитивизации и 

коммерциализации. Ребенок начинает принимать за музыку произведения 

народных исполнителей, чьё «искусство» ограничивается незамысловатыми 

мелодиями, избитыми ритмами. Его уже в раннем возрасте программируют на 

одностороннее, упрощенное миросозерцание. Избежать этой ситуации можно, если 

первоначальное музыкальное воспитание детей осуществлять с опорой на традиции 

народной музыки и исполнительство на народных инструментах.  

Входя в мир народной музыки и инструментов, ребенок подсознательно 

ощутит в себе «зов предков». Характерные для русской народной культуры звуки, 

тембры, орнаменты, мелодии «пронизывают его насквозь». Ребенок осознает себя 

неотъемлемой частью своего общества, своей культуры.  

Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

зрительную депривацию, направлено на создание условий для социального, 

культурного самоопределения, творческой самореализации личности слепого 

ребенка, укрепления его психофизического здоровья.  У слепых детей остаются 

сохранными слух и осязание, которые служат им основой познания окружающего 

мира. Непроизвольно пользуясь слухом, слепой ребёнок овладевает связной устной 

речью при общении с окружающими его людьми. Благодаря речи он получает 

информацию о реальной действительности, о действиях и поступках людей и др. 

В отличие от слуха, осязание у слепых слабо развито и пассивно. Они не могут 

самостоятельно овладевать приемами правильного обследования окружающих 

предметов. Практика показывает, что у большинства слепых детей отмечается 

низкий уровень осязательной чувствительности и мелкой моторики. Это, в свою 

очередь, оказывает отрицательное влияние на их общее психофизическое развитие, 

задерживая самостоятельное чувственное ознакомление с окружающей 

действительностью, замедляет овладение чтением и письмом по системе Брайля. 

Отсутствие зрения также отрицательно сказывается на познавательной 

деятельности слепых школьников, прежде всего, на процессе восприятия, которое 

у них отличается большей замедленностью, узостью обзора, снижением точности. 

У детей с остаточным зрением зрительные представления менее чётки и ярки, чем 

у нормально видящих, а иногда - искажены. У них нередко наблюдаются 

трудности в пространственной ориентировке. При зрительной работе частично 

зрячие дети быстро утомляются, что приводит к дальнейшему ухудшению зрения 

при отсутствии мероприятий по его охране и развитию. Зрительное утомление в 

свою очередь вызывает снижение умственной и физической работоспособности. 

Процесс формирования сенсорного опыта у слепых и частично зрячих детей, их 

познавательная деятельность, становление личности в целом имеют свои 
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особенности, требующие применения специальных психолого-педагогических 

средств коррекции, лечебно-физкультурных мероприятий по исправлению 

недостатков физического развития. Правильно организованная система, 

содержание, методы и условия обучения и воспитания, предусматривающие 

развитие детей с тяжёлой зрительной патологией, являются важным средством 

компенсации недостатков их развития. 

 

Разработанная программа развития музыкальных способностей посредством 

игры на шумовых народных инструментах  рассчитана на 4 года обучения 

школьников 7-12  лет и направлена как раз направлено на создание условий для 

социального, культурного самоопределения, творческой самореализации 

личности слепого ребенка, укрепления его психофизического здоровья.   Занятия 

проводятся 1час 2 раза в неделю и 1 час на сводную репетицию коллектива. 1 час 

в неделю сводная репетиция коллектива. Общая аудиторная нагрузка 408 часа. 

Общая учебная нагрузка 544.  

 

Вид учебной 
работы, 

нагрузки 

Затраты учебного времени 
 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4 год  

Аудиторные 
занятия 

105 105 105 105 

 

  Новизной и отличительной особенностью программы «МиксАрт» 

является обучение детей игре на ложках, народных и самодельных музыкальных 

инструментах, приобщение к творческой деятельности, ознакомление детей с 

современными аранжировками классических произведений. 

Создание ритмических и инструментальных импровизаций, танцевальных 

композиций, игровых миниатюр, инсценировок, создание самодельных 

музыкальных инструментов.  

   

  

 

Цель программы.  

 Обогащение духовной культуры детей  со зрительной депривацией через игру на 

русских шумовых народных инструментах 

Задачи программы: 

  ♦ Приобщать детей к русской национальной культуре; 

  ♦ Обучать основам техники игры на ложках и других народных 

инструментах, формировать необходимые умения и навыки для 

дальнейшего совершенствования в игре на музыкальных инструментах; 
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  ♦ Развивать музыкальные способности школьников;  

  ♦ Способствовать созданию условий для творческого самовыражения 

ребенка, учитывая его индивидуальные возможности. 

  

 Содержание работы:  

Учебный материал подбирается с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей детей и темой занятия, от занятия к занятию он усложняется. 

Заинтересовав детей, развив желание заниматься, переходить к 

целенаправленному формированию исполнительских умений и навыков. 

Для выработки ритмичной одновременной игры на музыкальных шумовых 

инструментах, овладения основами техники игры, на каждом занятии 

рекомендуется использовать пальчиковые, дидактические игры, игры с палочками 

и ритмические упражнения. 

Расширяя кругозор детей, знания о русском фольклоре и народной культуре, 

предлагается проведение экскурсий, посещение музеев народного творчества, 

организация фотовыставок и просмотр видеоматериала, о народной музыкальной 

культуре и искусству.  

Музыкальный руководитель должен помнить, что успех в достижении высоких 

результатов зависит не только от музыкальной подготовленности детей, но и от 

их волевых качеств. Обучая, следует воспитывать умение преодолевать 

трудности, настойчивость, выдержку. 

Принципы построения педагогического процесса: 

♦ Принцип фасцинации (очарование детей); 

♦ Творческой направленности; 

♦ Игрового познания; 

♦ Максимальной самореализации. 

 

Методы и приемы обучения: 

♦ Наглядные: (показ педагога, пример, помощь в звукоизвлечении); 

♦ Словесные: (убеждение, поощрение, объяснение, описание, использование 

попевок, прибауток, песен, скороговорок); 

♦ Практические:(разучивание, повторение, самостоятельное исполнение 

индивидуально и в ансамбле). 

 

Основные знания и умения. 

 

Этапы работы: 

 Весь образовательный цикл делится на три этапа: 

1 этап – подготовительный  

Цель: приобретение начального музыкального опыта. Знакомство с простейшими 

приемами звукоизвлечения.  

Решение программных задач происходит на музыкальных занятиях. 

Задачи: 

♦ Учить внимательно и заинтересованно слушать русскую народную музыку, 

чувствовать ее характер, узнавать песни, пьесы по мелодии. 
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♦ Учить правильным способам звукоизвлечения на ложках и русских 

народных инструментах. 

♦ Побуждать выразительно и эмоционально передавать характер музыки в 

пении, в движении и игре на народных инструментах. 

♦ Побуждать ритмично передавать особенности музыкального образа, 

соблюдая темп, динамические оттенки, учить воспроизводить достаточно точно 

метрическую пульсацию. 

♦ Приобщать к слаженной игре на народных инструментах в небольшом 

ансамбле. 

2 этап – младшая группа 

Цель: закрепление материала, пройденного на первом этапе: развитие 

музыкального слуха и чувства ритма, координации движений. 

Задачи: 

♦ Приобщать детей к русской национальной культуре:  

- знакомить с народными промыслами «золотая хохлома», народной песенной 

культурой, с традициями проведения народных праздников. 

♦ Побуждать внимательно заинтересованно слушать музыку, исполняемую на 

русских народных  инструментах. 

♦ Учить исполнительской деятельности на ложках, народных и самодельных 

музыкальных инструментах: 

-    учить приемам игры на двух ложках (держа ложки в одной руке); 

- совершенствовать способы звукоизвлечения на знакомых народных 

инструментах (барабан, бубен, треугольник, коробочки, шумелки…); 

-     побуждать играть в ансамбле слаженно, ритмично; 

-  учить точно исполнять несложный ритмический рисунок на народных и 

самодельных музыкальных инструментах. 

♦ Учить детей выразительному пению народных песен, побуждать к 

выразительной передаче характера, настроения, а также интонации и эмоций в 

песне. 

♦ Побуждать эмоционально изображать в движении свое отношение к 

музыкальному образу в танце, народной игре, игре на народных музыкальных 

инструментах. 

 

3 этап – старшая группа  

Цель: закрепление материала пройденного на втором этапе.  

Задачи: 

♦ Продолжать знакомство с традициями народной культуры: 

-     русскими календарными праздниками; 

-     художественно-прикладными промыслами; 

-     народным песенным искусством. 

♦ Развивать исполнительское мастерство на русских народных инструментах: 

-   совершенствовать технику игры на двух ложках, народных и самодельных 

музыкальных инструментах; 

-     познакомить с приемами игры на трех ложках. 

♦ Играть ансамблем: ложкарей, ударных народных инструментов, 

самодельных музыкальных инструментов. 
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♦ Учить выразительному осознанному исполнению народных песен 

различного характера. 

♦ Создать предпосылки к творческой самореализации детей: 

-    создавать творческие композиции, танцевальные импровизации на ложках, 

народных и самодельных музыкальных инструментах; 

-   находить новые приемы игры на ложках и самодельных музыкальных 

инструментах; 

-   побуждать к самостоятельному (и с помощью взрослых) изготовлению 

самодельных музыкальных инструментов. 

♦ Побуждать к самостоятельному исполнению народных песен и игре на 

русских народных инструментах в самостоятельной деятельности: в условиях 

школы и семьи. 

 Для успешной реализации поставленных задач, программа предполагает 

тесное взаимодействие с педагогами и родителями. Такое сотрудничество 

определяет творческий и познавательный характер процесса, музыкальное 

развитие детей, обуславливает его результативность.  

Работа с педагогами предусматривает: беседы, консультации по 

использованию народных музыкальных инструментов в самостоятельно-игровой 

деятельности и музыкальном уголке, изготовление самодельных музыкальных 

инструментов, создание сводного ансамбля из числа педагогов и участников 

ансамбля. 

Работа с родителями предполагает: индивидуальные консультации, папки 

раскладушки, информационные стенды, семинары практикумы, мастер - классы и 

анкетирование по вопросам музыкального развития детей. 

В программе широко используются  технические средства обучения: 

компьютер, музыкальный центр, фотоаппарат, DVD, видеокамера и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

ансамбля русских шумовых народных инструментов «Ложкари» 

1 год обучения 

 

по теме: «Развитие музыкальных способностей посредством игры на русских 

шумовых народных инструментах» 
№ 

п/п 

 

Тема занятий 

Часы Формы 

проведения 

занятий 

Методы 

контроля 

Общее 
 кол-во 

  

1. Введение, элементы 

музыкальной грамоты. 

3 Индивидуаль

ное/Группово

Наблюде- 

ние 
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е 

2. Музыкально- ритмические 

упражнения. 

7 Индивидуаль

ное/Группово

е 

Наблюде- 

ние 

3. Способы и приемы игры на 

ложках. 

25 Индивидуаль

ное/Группово

е 

Наблюде- 

ние 

4. Игра на ложках с элементами 

народного танца. 

28 Индивидуаль

ное/Группово

е 

Наблюде- 

ние 

5. Постановочная и репетиционная 

работа. 

34 Индивидуаль

ное/Группово

е 

Наблюде- 

ние 

 Праздники, выступления. 8 Конкурсы, 

праздники 

Оценка 

зрителей, 

оценка 

жюри 

 Итого 105   

 

Ожидаемый результат 

• уметь ритмично передавать заданный ритм; 

• владеть простейшими приемами игры на ложках и народных инструментах; 

• сопровождать пение игрой на народных музыкальных инструментах; 

• участвовать в концертах, фестивалях и конкрусах; 

• изображать в движении свое отношение к музыкальному образу, используя 

средства музыкальной выразительности: темп, ритм, а также 

выразительную мимику, осанку. 

 

 

Учебно-тематический план 

2 год обучения 

Цель:   
№ 

п/п 

 

Тема занятий 

Часы Формы 

проведения 

занятий 

Методы 

контроля 

   

 

1. Введение. 1 Индивидуаль

ное/Группово

е 

Наблюде- 

ние 

2. Диагностика уровня музыкально- 

двигательных способностей детей на 

начало года. 

1 Индивидуаль

ное/Группово

е 

Наблюде- 

ние 

3. Музыкально-ритмическая грамота. 10 Индивидуаль

ное/Группово

е 

Наблюде- 

ние 

4. Способы и приемы игры на ложках. 20 Индивидуаль

ное/Группово

е 

Наблюде- 

ние 
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5. Хореографические игры. 10 Индивидуаль

ное/Группово

е 

Наблюде- 

ние 

6. Игра на ложках с элементами народного 

танца. 

20 Индивидуаль

ное/Группово

е 

Наблюде- 

ние 

7. Музыкально ритмические движения. 

 

8 Индивидуаль

ное/Группово

е 

Наблюдение 

8. Знакомство с народными промыслами. 11 Индивидуаль

ное/Группово

е 

Наблюде- 

ние 

9. Сводная репетиция коллектива 17 Индивидуаль

ное/Группово

е 

Наблюде- 

ние 

 Праздники, выступления. 12 Конкурсы, 

праздники 

Оценка 

зрителей, 

оценка 

жюри 

 Итого 105   

 

Ожидаемый результат 

играть в ансамбле соблюдая ритм; 

♦ владеть приемами игры на двух ложках, народных и самодельных 

музыкальных инструментах; 

♦ легко петь и двигаться под народную музыку, выразительно передавая в 

движении характер, настроение песни; 

• участвовать в концертах, фестивалях и конкрусах; 

 

♦ своевременно начинать и заканчивать свою партию в ансамбле; 

♦ проявлять творческую инициативу в создании инсценировок, сюжетно-

игровых импровизаций, музыкально-инструментальных композиций, создании 

самодельных музыкальных инструментов. 
 

 

 

Учебно-тематический план 

3 год обучения 

Цель:   
№ 

п/п 

 

Тема занятий 

Часы Формы 

проведения 

занятий 

Методы 

контроля 

  

1. Введение. 1 Индивидуаль

ное/Группово

е 

Наблюде- 

ние 

2. Диагностика уровня 

музыкально- двигательных 

способностей детей на начало 

1 Индивидуаль

ное/Группово

е 

Наблюде- 

ние 
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года. 

3. Народное музыкально- 

поэтическое творчество 

(прибаутки,загадки,хороводы). 

10 Индивидуаль

ное/Группово

е 

Наблюде- 

ние 

4. Музыкальный фольклор России. 10 Индивидуаль

ное/Группово

е 

Наблюде- 

ние 

5. Основные средства музыкальной 

выразительности: темп. 

12 Индивидуаль

ное/Группово

е 

Наблюде- 

ние 

6. Основные средства музыкальной 

выразительности: динамика. 

12 Индивидуаль

ное/Группово

е 

Наблюде- 

ние 

7. Основные средства музыкальной 

выразительности: ритм 

12 Индивидуаль

ное/Группово

е 

Наблюден

ие 

8. Основные средства музыкальной 

выразительности: тембр 

12 Индивидуаль

ное/Группово

е 

Наблюде- 

ние 

9. Сводная репетиция коллектива 23 Индивидуаль

ное/Группово

е 

Наблюде- 

ние 

 Праздники, выступления. 12 Конкурсы, 

праздники 

Оценка 

зрителей, 

оценка 

жюри 

 Итого 105   

 

 

Ожидаемый результат 

 

играть индивидуально и в ансамбле, соблюдая ритм; 

♦ владеть приемами игры на двух, трех ложках, народных и самодельных 

музыкальных инструментах; 

♦ выразительно и эмоционально петь и двигаться соблюдая колорит и удаль 

русской души; 

♦ понимать и чувствовать ответственность за правильное исполнение своей 

партии в ансамбле; 

♦ создавать творческие музыкально-инструментальные композиции и 

танцевальные миниатюры; 

• участвовать в концертах, фестивалях и конкрусах; 

 

♦ находить новые приемы игры на ложках, народных и самодельных 

музыкальных инструментах. 
 

 

 

Учебно-тематический план 

4 год обучения 
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Цель:   
№ 

п/п 

 

Тема занятий 

Часы Формы 

проведения 

занятий 

Методы 

контроля Общее 
 кол-во 
  

  

 

1. Введение. 1 Индивидуаль

ное 

Наблюде- 

ние 

2. Музыкальные игровые упражнения. 

Пальчиковая гимнастика. 

4 Индивидуаль

ное 

Наблюде- 

ние 

3. Разучивание ансамблем 

инструментальных, песенных, 

музыкальных произведений. 

5 Индивидуаль

ное 

Наблюде- 

ние 

4. Основные средства музыкальной 

выразительности: темп. 

6 Индивидуаль

ное 

Наблюде- 

ние 

5. Основные средства музыкальной 

выразительности: динамика. 

13 Индивидуаль

ное 

Наблюде- 

ние 

6. Основные средства музыкальной 

выразительности: ритм 

13 Индивидуаль

ное 

Наблюде- 

ние 

7. Основные средства музыкальной 

выразительности: тембр 

13 Индивидуаль

ное 

Наблюде

ние 

8. Игра на ложках с элементами народного 

танца. 

13 Индивидуаль

ное 

Наблюде- 

ние 

9. Сводная репетиция коллектива 25 Индивидуаль

ное 

Наблюде- 

ние 

Концертно-исполнительская деятельность 

 Праздники, выступления. 12 Конкурсы, 

праздники 

Оценка 

зрителей, 

оценка 

жюри 

 Итого 204   

 

 

 

 

 

Ожидаемый результат 
 

 

 

-играть индивидуально и в ансамбле, соблюдая ритм; 

- применять в ансамбле практические навыки игры на 2-х ложках и других 

музыкальных инструментах; 

- слышать и понимать музыкальные произведения – его основную тему; 

- петь чисто, интонируя мелодию и одновременно играть на музыкальном 

инструменте; 

- ритмично двигаться, соблюдая колорит и удаль русской души; 
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- понимать и чувствовать ответственность за правильное исполнение в ансамбле. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

1. Репертуарный список. 

2. Методические приемы игры. 

3. Знакомство с расписными ложками. Беседа о хохломской росписи. 

4. Постановка исполнительского аппарата: корпуса, рук. 

5. Знакомство детей с приемами игры на ложках. Разучивание частушек о         

хохломе. 

6. Освоение техники игры, ритмическая тренировка. Прослушивание  русских 

народных песен.  

7. Работа над музыкальными произведениями. 

8. Выступление на праздниках, концертах, развлечениях. Освоение техники 

игры на трех ложках. 

 

♦ Примерный  репертуар  на ложках 

1. «Светит месяц» русская народная песня. 

2. «Во саду ли, в огороде» русская народная песня. 

3. «Улыбка» музыка Шаинского. 

4. «Несет Галя воду» украинская народная мелодия. 

5. «Тень, тень, потетень» русская народная песня. 

6. «Антошка» музыка Шаинского. 

7. «Валенка» русская народная песня. 

8. «Кадриль» русская народная мелодия. 

9. «Я на гору шла» русская народная песня. 

10.  «Во кузнице» русская народная песня. 

11.  «Жили у бабуси» русская народная песня. 

12.  «На зеленом лугу» русская народная песня. 

13. «Барыня» русская народная мелодия; 

14.  «Посею лебеду на берегу» русская народная песня. 

15. «Матрешки» русская народная песня. 

16. «А я по лугу» русская народная песня. 

17. «Ой, вставала я ранешенько» русская народная песня. 

18. «Утушка луговая» русская народная песня. 

19. «Калинка» русская народная мелодия. 

20. «Смоленский гусачок» русская народная мелодия. 

21. «Лапти» русская народная песня. 

22. «Травушка муравушка» русская народная песня. 

Прослушивание  русских народных песен. 
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1. «Из под дуба» русская народная песня. 

2. «Купавушки» русская народная колыбельная. 

3. «Как у наших у ворот» русская народная песня. 

4. «Ходила младешенька по борочку» русская народная песня. 

5. «Смоленский гусачок» русская народная мелодия. 

6. «Левониха» русская народная мелодия. 

7. «Ах, вы сени» русская народная мелодия. 

8. «Пойду ль, выйду ль я» русская народная песня. 

9. «Русские наигрыши» русская народная мелодия. 

 

 

 

Музыкально ритмические движения 

 

1. Танец с ложками; русская народная мелодия. 

2. Музыкальная композиция «Выйду ль я на реченьку»; русская народная 

мелодия. 

3. Композиция на тему «Валенки»; русская народная песня. 

4. Танец «Облака»; муз. Шаинского. 

5. Танцевальная композиция «Колечко»; русская народная мелодия. 

6. Шуточный танец «Свидание»; русская народная мелодия. 

7. Композиция «Антошка»; муз. Шаинского. 

8. Музыкальная композиция «Две лягушки»; муз. Филиппенко. 

 

Приемы игры на двух ложках 

 

 Ударяют одной ложкой о другую. 

Для этого кладут одну ложку выпуклой стороной кверху на левую ладонь и, создав, 

таким образом, своеобразный резонатор, ударяют по ней другой ложкой. Звук напоминает 

цоканье копыт; 

  «Маятник» - это скользящие удары ложки о ложку, напоминающие 

движения маятника. Ударяют тыльными сторонами ложек или ручкой одной ложки о 

тыльную сторону другой. Ложки можно держать как в вертикальном положении, так и 

в горизонтальном; 

   «Мячики» - в этом и последующих случаях обе ложки держат в правой руке 

тыльными сторонами друг к другу следующим образом: одна между первым и 

вторым пальцами, вторая между вторым и третьим пальцами. На счет один, два, 

три, четыре ударяют ложками по колену, ложки как мячики, отскакивают от колена. 

Затем этот прием усложняют; 

  «Трещотка» самый  распространенный  исполнительский  прием — ложки 

ставят между коленом и ладонью левой руки и выполняют удары. Нужно 
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обратить внимание на удары, которые получаются от соприкосновения ложек с левой 

ладонью; 

  «Плечики» - ударяют ложками, которые держат в правой руке, по ладони 

левой руки и по плечу соседа слева; 

  «Коленочки» - ударяют ложками по ладони левой руки и по колену соседа 

справа; 

  «Качели» - ударяют ложками по колену и по кисти приподнятой до уровня глаз 

левой руки с одновременным небольшим наклоном корпуса влево, вправо. На сет 

«один» - удар по колену; «два» - полунаклон влево, удар по ложкам 

приподнятой левой руки; на счет «три» - удар по колену; «четыре» - полунаклон 

корпуса вправо, удар по приподнятой руке; 

  «Дуга» - на счет «один» - удар ложками по колену. На счет «два» - удар 

ложками по локтю левой руки; 

  «Глиссандо» по коленям. Обе ложки держат тыльными сторонами друг к 

другу в правой руке и выполняют скользящие удары по коленям; 

  «Линеечка» - ударяют ложками по ладони левой руки, колену левой ноги, пятке и 

полу; 

  «Солнышко» - ударяют ложками по ладони левой руки, постепенно поднимая 

руки и обводя вокруг головы слева на право (получается круг); 

  «Круг» - ударяют по ладони левой руки, плечу левой руки, плечу правой руки, 

колену правой ноги; 

  «Капельки» - одиночные и двойные удары по коленям, по ладони, плечам, ладони 

и колену, левому и правому колену, левому и правому плечу. 

 

 

  

 

 

  

Приёмы игры на трёх ложках 

 

В левую руку берут две ложки, в правую одну. В левой руке ложку 

прижимают к ладони большим пальцем так, чтобы тыльная сторона была 

обращена вверх. А ложку кладём между третьим и четвертым пальцами так, 

чтобы тыльная сторона этой ложки как бы «смотрела» на тыльную сторону 

ложки. Кисть закрывают, получается удар. После того как этот момент отработан, 

играют двумя руками. В правой руке держат одну ложку. 

На счет «один» выполняют скользящий удар вниз ложкой, которую держат 

в правой руке, по ложке левой руки. 

На счет «два» - сгибающее кистевое движение левой руки, удар тыльными 

сторонами ложки о ложку. 

На счет «три» поворачивают ладонь левой руки с двумя ложками вниз и 

выполняют  скользящий удар вверх ложкой правой руки о ручку ложки левой 

руки. 
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На счет «четыре» - кистевое движение левой руки, удар тыльными 

сторонами ложки о ложку. 

«Форшлаги» - скользящие удары по двум ложкам третьей. Удар можно 

выполнять от себя и на себя. 

«Тремоло» - частые легкие удары ложкой правой руки между двумя 

ложками левой руки. Тремоло можно выполнить с постепенным нарастанием 

силы звучания. Руки движутся от уровня колен до уровня левого плеча – «горка». 

В исходном положении левая ладонь с двумя ложками опущена вниз. В процессе 

звучания музыкального предложения ладонь с ложками постепенно как бы 

раскрывается и движется по «горке» у уровня левого плеча. В конце предложения 

левая ладонь с ложками обращена вверх и выполняет удар третьей ложкой по 

этим двум. 

 

                

 

Рекомендации по обучению игре на народных инструментах 

 

 Ударные народные инструменты особенно привлекательны для юных 

музыкантов. Обучение игре на большинстве ударных инструментов (рубель, 

трещотка, хлопушка и др.) не требует длительного времени и специальной 

подготовки, в то время как выработка соответствующих игровых навыков 

позволяет в дальнейшем без особого труда осваивать более сложные ударные 

инструменты, приемы игры (на трех, четырех и большем количестве ложек). 

 В процессе знакомства с ударным инструментом дети: 

- узнают об истории его создания; 

- изучают конструктивные особенности, исполнительские (в том числе 

технические) возможности; 

- выделяют характеристики, определяющие специфику конкретного 

инструмента; 

- устанавливают принадлежность к подгруппе по звукообразующему 

элементу: 

   ● корпус инструмента – шумовые; 

   ● мембрана, перепонка – перепончатые; 

   ● пластина – пластинчатые; 

   ● наличие нескольких звукообразующих элементов – комбинированный тип; 

- познают, как образуется звук: 

   ● от удара пальцев рук, ладоней, палочек, молоточков, колотушек, 

инструментов (одноименных или разноименных) или частей инструментов друг о 

друга; 

   ● в результате встряхивания; 

   ● трения (скольжения); 

   ● других приемов звукообразования, в том числе смешанных; 

- познают свойства звука (неопределенная или определенная высота, 

тембровые характеристики, динамические возможности и др.); 
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- приобретают знания об особенностях применения ударных инструментов 

(создание остинатного ритмического фона, звукоизобразительных эффектов, 

звукоимитаций, игра соло, в ансамбле, усиление динамических оттенков и др.). 

При игре на ударном инструменте главная роль принадлежит кисти руки, 

хотя в той или иной степени участвуют также плечо и предплечье. Подвижная, 

гибкая, эластичная кисть творить чудеса, выполняя замысловатые ритмические 

фигуры,  

богатые тембровыми красками. Мышцы кисти руки не должны быть напряжены, 

что поможет избежать скованности и зажатости движений при игре на 

инструменте, а также быстрой утомляемости. 

Инструмент следует держать в руках крепко, но без напряжения. Основным 

способом звукоизвлечения является удар, складывающийся из нескольких фаз: 

замах руки, направленное движение к источнику звука и воспроизведение звука, 

отскок – возвратное движение руки. Для получения красивого звука необходим 

постоянный слуховой контроль за направленностью, силой и качеством удара. 

Развитие мышц кистей рук, координации движений достигается в процессе 

систематических занятий. С помощью специальных упражнений вырабатываются 

необходимые умения и навыки. Например, эффективно исполнять партию 

ритмического сопровождения в медленном темпе. По мере усвоения и 

закрепления исполнительских навыков, доведения их до автоматизма можно 

прибавлять темп. Рекомендуется исполнять ритмические рисунки, меняя 

динамику, что активизирует слуховое восприятие. 

Процесс обучения игре следует начинать со специальной разминки рук без 

инструмента. Это позволит подготовить к игре исполнительский аппарат, 

сформировать и отрефлексировать необходимые для игры мышечные ощущения, 

развить координацию рук. Например, прежде чем дети начнут играть на трещотке 

(прием игры «Волна»), с ними проводится игра-разминка «Шофер»: они 

имитируют движения рук шофера, крутящего руль автомобиля. Или перед тем как 

дети заиграют на коробочке, им предлагается, меняя руки, «побарабанить» по 

своим коленкам. 

Постановка исполнительского аппарата определяется спецификой 

звукоизвлечения на конкретном ударном инструменте, его конструктивными 

особенностями и индивидуальными музыкально-выразительными 

характеристиками. 

 

♦ Народные музыкальные инструменты 
 

Ложки 

 Простейший русский народный инструмент, который изначально был 

предметом домашнего быта. Веками совершенствовалась форма деревянных 

ложек. Часто их украшали традиционной росписью, орнаментом. 

Ложки изготавливают главным образом из березы, осины, ольхи, липы. 

Вырезать их лучше из сырой древесины. Процесс изготовления ложек можно 

разделить на следующие этапы: 

1. Обтеска и обрубка баклуши (деревянной заготовки), которой придается 

форма лопаточки, обрубленной более круто со стороны черпачка и более 



17  

полого – к черенку. 

2. Тесление - вырубка теслом выемки у обработанной снаружи ложки. 

3. Скобление - снятие тонкой стружки. 

4. Сушка и шлифование. 

5. Отделка. 

Ложки украшают резьбой - геометрической или плоскорельефной 

(хотьковские), росписью (хохломские), выжиганием (вятские) с последующим 

покрытием лаком и закалкой. 

Использование различных приемов игры на ложках расширяет музыкальные 

возможности инструмента, мир его звуковых красок. Если требуется 

дополнительный тембровый колорит и внешний эффект - применяют ложки с 

бубенцами, которые закрепляются на черенке. Широко используются в 

исполнительской практике также ложки-веера: ложки закреплены на деревянном 

бруске и по форме напоминают веер. Встреча с этим колористически ярким 

инструментом всегда приносит детям радость. 

Как правильно выбрать ложки? Они должны обладать следующими 

качествами: прочностью, ярким звучанием; для игры более удобны ложки с 

прямыми черенками округлой формы. 
 

Погремушка 

 Первыми музыкальными инструментами в жизни ребенка являются 

всевозможные погремушки, шумные подвески и другие игрушки, побуждающие 

его к активной деятельности. 

 Насыпанные в полость глиняной погремушки мелкие камушки, зернышки 

или другие мелкие предметы при встряхивании создавали характерный 

шуршащий звук. Погремушки также изготавливались из дерева, бересты, 

высушенного пузыря домашнего животного и других природных материалов. 

 Когда в деревне не было умельцев, способных сделать погремушки, дети 

играли со связкой ключей, бусами. Кольцами, нанизанными на веревочку, и 

другими предметами, которые были под рукой и могли греметь. 
 

Рубель 

 Этот ударный инструмент ранее был предметом быта – служил гладильной 

доской. Белье наматывали на круглый валик и сверху проглаживали рубелью. 

Иногда в ручке рубели делали отверстие, куда насыпали мелкие камушки или 

высушенные горошины. Когда хозяйка гладила белье, то рубель в такт ее 

движениям издавала близкий погремушечному звук, тем самым помогая работать. 

 Проводя палочкой (кончиком или задействовав большую ее часть) по 

разным частям поверхности инструмента (сбоку, посередине) и с разной силой, 

музыкант способен создать темброво богатую палитру звуков. 
 

Курская трещотка 

 Ударный инструмент, обладающий характерным трескучим звуком. Его еще 

иногда называют трескотухой. 

 Трещотка состоит из пластин (от 10 до 25), разделенных небольшими 

деревянными планками округлой формы, которые нанизываются на два ремешка 
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или шнур. В имеющиеся на концах ремешков (шнура) петли продеваются 

большие или указательные пальцы, на которых и удерживается на весу трещотка. 

 Держат трещотку перед собой, как гармошку, и играют, резко сжимая и 

разжимая ладонями пластины (прием игры «Удар»). Совершая плавные, 

волнообразные движения руками, получают скользящие, щелкающие удары. 
 

Бич (хлопушка) 

 Ударный инструмент, отличающийся характерным резким звуком – 

«хлопком». 

 Инструмент состоит из двух длинных деревянных планок (толщиной 5-7 

мм), которые соединены между собой кусочком кожи. Предполагают, что бич 

первоначально применялся в качестве щипцов для полоскания белья. 

Хлопушка 

 Ударный инструмент, звучание которого напоминает хлопки ладоней. Две 

деревянные пластины соединены между собой маленькой металлической петлей. 

 Игра производится двумя инструментами, зажатыми в правой и левой 

руках. Большие пальцы рук находятся на расстоянии 2-3 см от верхних пластин и 

фиксируют расстояние, на которое верхняя пластина отходит от нижней при 

взмахе рукой. После резкой остановки руки пластины с хлопком соединяются. 

 Овладев инструментом, можно исполнять на нем довольно сложные 

ритмические рисунки, чередуя движения правой и левой рук. 
 

Бубенцы 

 Представляют собой деревянную конструкцию неправильной формы. В 

прорезях боковых сторон на стерженьках свободно болтаются маленькие 

металлические тарелочки (бубенчики). Инструмент используется для создания 

ритмического сопровождения, хорошо сочетается со звучанием других 

музыкальных инструментов. 

 На бубенцах применяются три основные приема игры: удар (по ладони или 

другим частям тела), встряхивание и комбинирование того и другого. 
 

Колокольчик 

 Простейший ударный инструмент, как правило, без определенного строя. 

Иногда его называют валдайским колокольчиком. 

 Звук у колокольчика очень яркий и протяжный – достаточно слегка 

прикоснуться металлической палочкой к краю инструмента. Перезвон образуется 

в результате встряхивания колокольчика, внутри которого закреплен подвижный 

язычок, ударяющийся о внутренние стенки инструмента. 
 

Кокошник 

 Мембранный ударный инструмент, одна из разновидностей колотушки. В 

результате равномерных движений кистью руки вперед-назад деревянный шарик 

ритмично ударяет по двусторонней мембране, сделанной из кожи или пластика. К 

звучанию кокошника добавляется перезвон колокольчиков, расположенных по 

боковым сторонам инструмента. Кокошник обладает очень сильным звуком. 

Поэтому его применяют в основном для усиления в произведении кульминации 

или в качестве экзотической краски. 
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Бубен 

 Ударный инструмент, похожий на бубенцы, только у него круглая форма и 

имеется односторонняя мембрана, сделанная из кожи, пластика или другого 

материала. На бубен на специальных проволочках также подвешивались 

колокольчики и бубенчики. Звучание бубна, по сравнению с бубенцами, более 

плотное, грубою. Характерна акцентированная атака звука, получаемого при 

ударе по бубну ладонью или пальцами. Бубен раньше являлся незаменимым 

инструментом у русских скоморохов, поводчиков медведя. 
 

Жалейка 

 Русский народный инструмент. Относится к группе язычковых. Жалейка 

была распространена среди пастухов-музыкантов Новгородской, Владимирской, 

тверской и других областей России. На этом инструменте пастухи играли, когда 

пасли стадо и во время деревенских праздников. У жалейки яркий, сильный звук. 

Она может играть то жалобно и печально, то весело и задорно. 

 

                

Рекомендации по изготовлению народных  

и самодельных музыкальных инструментов 

 

Цели и задачи этого подраздела программы следующие: приобретение детьми 

трудовых, конструкторских и изобретательских навыков, знакомство с развитием 

русской музыкальной инструментальной культуры и народных художественных 

промыслов, изготовление народных и самодельных музыкальных 

инструментов, ансамблевое исполнительство на изготовленных инструментах, 

формирование потребности передавать свои знания, умения, опыт младшим 

товарищам. В процессе такого и, музыкального, и трудового обучения 

происходит комплексное, всестороннее развитие детей. 

Труд, ориентированный на четко поставленные цели, задачи и предсказуемый 

результат и имеющий художественную направленность, побуждает детей у 

продуктивной творческой деятельности. 

В процессе формирования логического мышления у детей возникает интерес к 

причинно-следственным связям явлений и предметов. Дети интересуются: из чего 

сделан тот или иной инструмент, как образуется звук у музыкального 

инструмента, сравнивают его форму с формами знакомых предметов. 

Самостоятельное изготовление музыкальных инструментов является одним из 

самых активных методов музыкального и трудового воспитания. Дети уже во 

время первого знакомства с народными инструментами выражают желание 

придумывать, создавать музыкальные инструменты. 

 

♦ Самодельные музыкальные инструменты 

 

Посмотрите, как у нас-то в мастерской 

    Посмотрите, как у нас-то в мастерской, 

    Там работнички трудятся день-деньской. 
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    Как пойдут они топориком рубить, 

    Молоточком по гвоздочкам колотить. 

    А пилами-то пилят, пилят, пилят. 

    Во все стороны опилочки летят… 

    Время плотничкам  работушку кончать. 

 

Колокольчики 

 В дне одноразового пластмассового стаканчика нужно проделать два 

отверстия, через которые протягиваются ниточки с нанизанными на них 

металлическими крышечками, костями от счетов или пуговицами. Концы нитки 

закрепляются, снаружи стаканчика к ним прицепляется любое кольцо, для того 

чтобы было удобнее держать инструмент в руках. Потребуются цветные 

пуговицы, бусинки и маленькая бутылочка из-под минеральной воды. На нитки 

нанизываются пуговицы или бусинки, затем концы ниток закрепляются вверху 

под крышкой бутылочки – и колокольчик готов. 

 

Деревянные палочки 

 От старых флажочков отпарывается ткань, и остаются деревянные палочки, 

которые можно использовать при ходьбе маршем или в упражнениях, песнях, 

связанных с ритмом и ритмическим рисунком. 

 

Треугольник 

 Для этого потребуются три металлические трубочки от металлофона и 

тесьма, которая продевается через них. На инструменте можно играть деревянной 

или металлической палочкой. 

Бубен 

 В коробке из-под конфет напротив друг друга шилом делаются отверстия, 

через которые протягиваются резинки с надетыми на них металлическими 

крышечками, затем резинки снаружи закрепляются узлом. 

Колотушка 

 В бутылочке из-под жидкого мыла на нитках подвешиваются деревянные 

пуговицы, нитки закрепляются. 

Кастаньеты 

 Нужно взять две большие пуговицы, через «ножку» каждой продевается 

резинка и завязывается на узел так, чтобы получившуюся петельку можно было 

надеть на первый и третий пальцы. 

Румба 

 12 металлических крышечек с отверстием посередине и деревянная палочка 

диаметром 3-4 см (именно этот размер удобен для детской руки). Две пробки 

нанизываются на гвоздь «спинками» друг к другу, после этого гвозди 

прибиваются к палочке, но не до конца, чтобы крышечки могли стучаться друг о 

друга. Рогатка, леска и 10-12 металлических крышечек с отверстием посередине. 

Леска закрепляется на одной стороне рогатки, на нее нанизывается столько 

крышечек, сколько нужно для извлечения понравившегося звука, затем леска 

закрепляется на другой стороне рогатки. По желанию аналогично можно сделать 

второй ряд крышечек. 
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Хотя продукты самостоятельного детского творчества несовершенны, но 

главное, что дети сами проявили желание заниматься созидательной 

деятельностью. Когда есть мотивация, то с помощью педагога ребенок быстро 

приобретает необходимые знания, умения и навыки. 
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