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Культурно-развивающий

и образовательный потенциал народных музыкальных инструментов

Раскрыт культурно-развивающий и  образовательный потенциал народных инструментов в  музыкаль-
ном образовании. Показаны и проанализированы современные реалии нахождения ресурсов для социаль-
ного развития ребенка, формирования его национальной самоидентичности на  основе социокультурных 
ценностей народной музыкальной культуры, возможностей народных инструментов в  сфере их функцио-
нального применения и в плоскости многомерного и комплексного влияния. Рассмотрены органологические 
свойства народных инструментов при решении образовательных, культурологических и социально-педаго-
гических задач. Осуществлен корреляционный анализ процесса музицирования на народных инструментах 
с  основными функциями социокультурной деятельности: выстраивание коммуникативных взаимоотноше-
ний, решение информационно-просветительских задач, осуществление культуротворческой деятельности, 
сохранение духовного и физического здоровья. Актуализировано значение игры на народных музыкальных 
инструментах как одного из источников для активного познания ребенком окружающего мира и формиро-
вания процессов социального воспитания в системе культурных ценностей родной культуры, динамичного 
коммуницирования с другими детьми, формирования личностных качеств. Выделены социокультурные эф-
фекты применения народных инструментов в музыкальном образовании.
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Динамичные изменения, происходящие 
в системе образования и воспитания в России, 
требуют новых подходов к созданию условий для 
всестороннего развития ребенка, его социаль-
ного воспитания.

В настоящее время прослеживается сни-
жение активных социальных коммуникаций 
в детской среде, вызванных прагматичными 
подходами к жизнедеятельности, деформаци-
ей межличностных взаимоотношений, потреби-
тельством при выстраивании социальных ролей 
и постановке жизненных целей. Проблема по-
стоянного роста окружающей человека инфор-

мационной среды, гаджатизация сознания и за-
мыкание в мир виртуального общения вызывает 
изменение алгоритма обработки и фильтрации 
информации и часто сводится к демонстрации 
нигилизма, отсутствия желания проявлять ини-
циативу. Отношение к информации сильно от-
личается от того, что было еще 10–15 лет назад. 
Констатируется поверхностное восприятие 
огромного объема информационных фактов 
без дальнейшего анализа и применения к фун-
даментальным жизненным процессам. Ребенок 
становится «заложником» виртуального про-
странства и вместо развития получает адапта-
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ционное подстраивание под многоканальное 
информационное поле.

Решение данных проблем требует поиска ре-
сурсов, которые помогут сбалансировать совре-
менные противоречия в области социализации 
и личностного развития ребенка. Большим социо-
культурным потенциалом обладают возможности 
музыкального образования. Современные реалии 
понятийного аппарата образования и воспитания 
отражены в Федеральном законе «Об образо-
вании в Российской Федерации»: «образование 
является совокупностью приобретаемых знаний, 
умений, навыков, ценностных установок, опыта 
деятельности и компетенции определенных объ-
ема и сложности в целях интеллектуального, ду-
ховно-нравственного, творческого, физического 
и (или) профессионального развития человека, 
удовлетворения его образовательных потребно-
стей и интересов. А воспитание – деятельностью, 
направленной на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации 
обучающегося на  основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых 
в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства» [1, с. 4].

Немаловажными факторами являются перво-
истоки, опорные культурологические вехи для 
выстраивания фундамента процесса музыкаль-
ного образования. М. А. Ариарский, рассуждая 
о значении культурологии в восприятии сущ-
ности, природы и бесконечного многообразия 
культуры, подчеркивает, что она дает возмож-
ность увидеть в ней, в том числе, совокупность, 
созданных людьми духов ных и материальных цен-
ностей, исторически определенный уровень раз-
вития общества, творческих сил и способностей 
человека, сотворенную людьми среду их обита-
ния, средство самоорганизации, саморегуля ции, 
самоутверждения личности [2, с. 70].

В этой культурологической парадигме 
можно выделить позитивный эффект исполь-
зования потенциала народной музыкальной 
культуры и народных инструментов. Народные 
инструменты, помимо влияния на всестороннее 
и гармоничное развитие ребенка, оказывают 
дополнительное воздействие на его социали-
зацию, знание им культурных ценностей своего 
народа, традиционных устоев. Они выступают 
в качестве определенного механизма, способ-
ствующего решать вопросы как формирования 
национальной самоидентичности, патриотизма, 
так и гармонизации межкультурных взаимоот-
ношений, построенных на принципах толерант-
ности и взаимоуважения. Игра на народных 
инструментах также может рассматриваться 
как одна из технологий социально-культурной 
деятельности.

Социокультурный потенциал народных му-
зыкальных инструментов может рассматриваться:

– в сфере их функционального применения;
– в плоскости многомерного и комплексного 

влияния на развитие ребенка.
Музыкальное образование детей, в  том 

числе с использованием народных инструмен-
тов, происходит в развитой инфраструктуре сети 
учреждений образования и культуры: дошколь-
ных образовательных и общеобразовательных 
организаций, организаций дополнительного об-
разования, культурно-досуговых центров и др.

В настоящее время происходят процессы 
консолидации действий организаций различ-
ных типов и видов, реализации в одной орга-
низации большого спектра образовательных 
программ. Так общеобразовательные школы 
превращаются в  образовательные центры, 
в которых помимо реализации общеобразо-
вательных программ предоставляются раз-
нообразные программы дополнительного 
образования. Есть примеры, когда единое об-
разовательное пространство формируется за 
счет активного сотрудничества детских музы-
кальных школ, детских школ искусств и домов 
детского творчества, общеобразовательных 
учреждений. Межведомственный подход по-
зволяет достигать более высоких результатов 
социально-культурной и социально-педагоги-
ческой деятельности, моделировать и оптими-
зировать социально-педагогические процессы 
в учреждениях культуры и образования.

Практически все организации, которые 
решают вопросы музыкального образования, 
являются средообразующими площадками со-
циокультурной деятельности. Их отличительная 
специфика сообразна типологии и видологии 
образовательных организаций и спектру их дея-
тельности, создаваемого социально-культурного 
пространства.

Постигая мир музыкальных явлений, ребе-
нок приобретает музыкальный опыт, приобща-
ется к культурным ценностям. А создаваемая 
в образовательной организации локальная со-
циокультурная среда, позволяет направленно 
и дифференцированно воздействовать на лич-
ность, создавать новые ориентиры для раскрытия 
способностей, реализации духовных запросов.

Многомерность и комплексность влияния 
народных инструментов на развитие ребенка 
обусловлены многими факторами. Игра на на-
родных музыкальных инструментах открывает 
возможности для активного познания ребенком 
окружающего мира и осуществления процессов 
социализации в системе ценностей родной куль-
туры, динамичного коммуницирования с други-
ми детьми, формирования личностных качеств.

Культурно-развивающий и образовательный потенциал…
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Использование народных инструментов 
на начальном этапе музыкального образова-
ния создает фундамент для более адаптивного 
и яркого приобщения к миру музыки, духовно-
го преображения. Звучание народных инстру-
ментов часто отождествляют с душой народа. 
И, действительно, великолепное разнообразие 
и неповторимый колорит тембров народных 
инструментов сразу узнаваем. Можно утверж-
дать, что они являются символами-носителями 
звуковой национальной самобытности, которые 
позволяют сохранить определенные пласты на-
родной культуры и трансформировать их приме-
нение в настоящее время. Звучание инструмента 
и восприимчивость услышанного формируют 
у ребенка определенную ценностную ориентацию 
в системе звуковых представлений, являются про-
водником в эстетику народной культуры. А так 
как игра на народном музыкальном инструменте 
предполагает создание уникального ритмиче-
ского, тембрового, мелодического, ладового 
результата, то данная творческая деятельность 
носит ярко выраженный социально-культурный 
характер. Нежный голос свирели, переливчатые 
и яркие звуки свистулек, язвительный и пронзи-
тельный тембр жалейки, песенные наигрыши, 
исполняемые на рожке – все это создает много-
цветье звуковой среды, подчеркивающей музы-
кальную этническую идентичность.

Немаловажным фактором в процессе соци-
ализации и социального воспитания является 
феномен родства названия многих народных 
инструментов с их формообразующими и зву-
кообразующими параметрами. Этимология на-
званий погремушки и шаркунка (разновидность 
погремушки), несомненно, связана с производи-
мыми во время игры характерными гремящими 
и шуршащими звуками. Происхождение назва-
ния духового народного инструмента свистульки 
указывает на создание во время игры свистящих 
звуков. По такому же алгоритму можно диффе-
ренцировать и трещотку («трескучие» звуки), 
жалейку («жалостливый» голос инструмента). 
Или рубель, который первоначально имел бы-
тование как предмет для разглаживания белья 
после стирки, свое название получил от техно-
логии изготовления ребристой верхней части 
(вырубались рубчики). Такой синтез органоло-
гических параметров, анализа звучания, формы, 
приемов звукообразования создает единство 
образовательных и социокультурных составля-
ющих, положительно влияет на воспитание ре-
бенка в родной музыкальной и языковой среде, 
в системе ясных для него понятий, определений 
и действий.

Игра на большинстве народных инструмен-
тов доступна и практически сразу позволяет ре-

бенку включаться в музицирование, заниматься 
звукообразованием и звукотворчеством, личност-
но проявлять себя и выстраивать через коллек-
тивные формы созидательное взаимодействие 
с участниками ансамбля. Исполнительство на на-
родных инструментах всегда желанно для детей, 
эмоционально по своей природе, действенно 
раскрывает музыкальные задатки и потенциалы 
ребенка, всесторонне развивает не только му-
зыкальные способности, но и большой спектр 
других качеств (образное восприятие, тактильные 
ощущения, сенсомоторные процессы, скоордини-
рованность мышечного аппарата и др.). О. А. Блок 
подчеркивает: «музыкант не просто познает, ос-
ваивает мир художественных образов. Он живет 
и действует в этом мире, формируя самого себя, 
совершенствуя свою деятельность, изменяя сам 
мир, преобразуя его согласно заданным ценност-
ным координатам (ориентирам)» [3, с. 231]. Таким 
образом, музыкальная деятельность исполнителя 
подразумевает погружение его и в плоскость со-
циально-педагогических воздействий.

В процессе музицирования на народных ин-
струментах, организации исполнительства про-
являются основные функции социокультурной 
деятельности.

Игра на народных инструментах предпола-
гает как сольное, так и ансамблевое исполни-
тельство, что способствует созданию активных 
музыкальных коммуникаций на уровне испол-
нитель-слушатель, исполнитель-исполнитель 
и выстраиванию коммуникативных взаимоот-
ношений при решении ансамблевых задач, орга-
низации межличностного взаимодействия. Взяв 
в руки самый простейший ударный инструмент 
и заиграв, ребенок сразу включается в актив-
ную звуковую коммуникацию в трехуровневой 
системе: самоанализ своей игры (внутренняя 
самокоммуникация), выстраивание общения 
со слушателями и с другими участниками музи-
цирования (внешняя коммуникация).

Усиление роли формирования коммуника-
тивных навыков в музыкальной деятельности 
согласуется с оценкой Д. И. Варламовым ситуации 
изменения парадигмы художественного воспита-
ния и смещения акцентов с развития у учащегося 
комплекса специальных знаний, умений и навы-
ков, ориентированных на достижение художе-
ственного идеала в искусстве, на формирование 
на основе этого комплекса диалоговых и полило-
говых (в коллективном творчестве) отношений 
в художественной деятельности [4, с. 105].

Помимо формирования коммуникативных 
навыков, непосредственно при игре на народных 
музыкальных инструментах, возникает также до-
полнительный эффект – компенсо  торика имею-
щегося дефицита общения детей в свободное от 
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учебы времени через включение в музыкально-
исполнительскую деятельность.

Сами народные инструменты являются ис-
точниками для реализации информационно-
просветительской функции как предметы куль-
турно-исторического наследия своего народа, 
мотивирующие к познанию своих национальных 
ценностей, просвещения в русле своей культуры. 
Народные инструменты проецируют этническое 
своеобразие определенной местности, свою ор-
ганологическую уникальность в определенной 
социокультурной среде.

При игре на народных инструментах идет 
актуализация и трансляция культурных ценно-
стей в настоящее время. Причем, в современ-
ных реалиях их изначальное предназначение 
(трудовое, обрядовое, сигнальное, утилитарное) 
трансформируется, и на первое место выходит 
синтез культурологических, образовательных, 
педагогических, прикладных исполнительских 
задач.

Народную художественную культуру, 
по определению А. С. Каргина, невозможно огра-
ничивать только ее традиционными формами 
или формами, прямо развивающими традиции. 
Отмечается, что в народной художественной куль-
туре любого периода постоянно появляется и со-
существует огромное количе ство образований, 
прямо или косвенно ориентирующихся на тра-
диционный фольклор, традиционное прикладное 
искусство, и но вых образований, опосредованно 
связанных с традиционными ху дожественными 
структурами [5, с. 51]. Так и различные формы 
исполнительства на народных инструментах по-
лучают развитие с новыми параметрами и тра-
дициями применения в актуальной социально-
культурной системе.

Если говорить об этнографии детства и спец-
ифики взаимоотношений детей (в том числе детей 
разных возрастов) и родителей, фольклорные 
ансамбли, ансамбли народных инструментов 
могут выступать в качестве социальной среды, 
позволяющей гармонизировать эти взаимоот-
ношения, т. е.  выступают в роли определенной 
социокультурной технологии.

В культурно-досуговых учреждениях не-
единичны случаи, когда в детские творческие 
коллективы народных инструментов приводят 
своих детей «бывшие» их участники, которые 
детьми в недавнем времени занимались в этих 
коллективах. Такая преемственность заложена 
в традиции русского народа, обеспечивающая 
более направленное социально-воспитательное 
взаимодействие старшего поколения с младшим.

Музицирование на народных инструментах 
подразумевает активную культуротворческую 
деятельность и репрезентацию своих умений 

на различных музыкальных фестивалях, конкур-
сах, концертах. В концептуальном целеполагании 
практически всех этих культурных событий – со-
циокультурных мероприятий ставятся задачи про-
светительства, сохранения и передачи народных 
традиций подрастающему поколению, привлече-
ния внимания детей и молодежи к музыкальному 
искусству своего народа и формирования моти-
вационных установок заниматься творческой, 
исполнительской деятельностью, бережно от-
носиться к своей национальной культуре.

Стоит обратить внимание на здоровьес-
берегающие возможности игры на народных 
инструментах. Характерно, что в  единении 
духовных и физических усилий создается пре-
красное. Современные нейробиологи отмечают, 
что регуляция координированных, эффектив-
ных мышечных сокращений является следстви-
ем взаимодействия непрерывно работающего 
конгломерата нейронов как основных единиц 
мозга, создающих огромное количество линий 
коммуникаций для жизнедеятельности и разви-
тия человека [6, с. 15]. Доказано, что активное 
занятие музыкой и получаемый музыкальный 
опыт влекут создание новых нейронных связей 
в головном мозге, т. е.  мозг развивается, моби-
лизуются его когнитивные ресурсы.

Досуговые формы музицирования на на-
родных инструментах создают определенные 
условия для релаксации, снятия напряжения 
и получения эстетического наслаждения от му-
зыкальной деятельности как проявление гедо-
нистической функции и творческой активности 
ребенка. При этом «специфика эстетических 
эмоций в ряду духовных переживаний высше-
го типа состоит в том, что они связаны с бес-
корыстным восприятием прекрасных явлений. 
Эстетические эмоции всегда носят позитивный 
характер, они вызывают радостное, жизнеут-
верждающее чувство» [7, с. 24]. В последнее 
время жизненные установки на прагматическое 
восприятие действительности вызывают как 
раз дефицит умения радоваться, эмоциональ-
но воспринимать прекрасное, симптоматику 
социального нездоровья. В традиции народ-
ные инструменты, помимо функций, связанных 
с сопровождением жизнедеятельности и об-
рядовым предназначением, всегда были неза-
менимыми участниками досугового общения, 
выступали своеобразными посредниками при 
установлении межличностных коммуникаций 
музыкальными средствами (инструментальное 
сопровождение частушек, танцевальные наи-
грыши и др.), поднимали настроение, что неод-
нократно находило отражение в малых жанрах 
фольклора, например, в пословицах: «Всякая 
душа празднику рада» [8, с. 417].

Культурно-развивающий и образовательный потенциал…
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Музицирование на народных инструментах 
может носить как регламентированный, так и не-
регламентированный характер деятельности, 
что создает определенное вариативное поле для 
проявления себя в исполнительской практике. 
Общеобразовательные организации и учреж-
дения дополнительного образования, нефор-
мальные творческие объединения предоставляют 
универсальную возможность при разных мотивах 
детей заниматься им игрой на народных инстру-
ментах, активно включать их в социокультурное 
пространство различных образовательных и со-
циально-культурных систем.

Констатируем, что применение народных 
инструментов в музыкальном образовании детей 
имеет ярко выраженный социокультурный по-
тенциал:

– усвоение социально-культурных норм 
на основе традиций народно-инструментальной 
культуры через погружение в развивающую му-
зыкально-исполнительскую среду;

– этнокультурная самоидентификация через 
постижение и сохранение историко-культурного 
ресурса народных инструментов и трансформа-
ция приобретенного опыта в музыкально-испол-
нительской деятельности;

– личностное развитие ребенка в процессе 
музицирования через актуализацию своих за-
датков и способностей, самопроявление в твор-
ческой деятельности внутри социокультурного 
пространства образовательной организации или 
в самостоятельной деятельности;

– культуротворчество и художественно-
эстетическое развитие через участие в ансам-
блевых формах исполнительства на народных 
инструментах, формирование коммуникативных 
качеств, межличностных взаимоотношений, соз-
дание локальной социокультурной среды (в том 
числе и звуковой).

Социокультурный потенциал народных 
инструментов в системе музыкального образо-
вания не в полной мере используется и требует 
дополнительного изучения, является одним из 
перспективных ресурсов всестороннего развития 
ребенка, актуализации его личностного роста 
в сфере сохранения и освоения культурных цен-
ностей своего народа.
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