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НАРОДНЫЕ КАЗАХСКИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ТРАДИЦИИ НА УРОКАХ МУЗЫКИ 

В ШКОЛАХ КАЗАХСТАНА 

Аннотация. Цель статьи – раскрыть способы освоения народных ка-

захских инструментально-исполнительских традиций в процессе проведения 

уроков музыки в первых классах школ Республики Казахстан. 

Методы исследования. В работе использовались такие методы, как ана-

лиз, обобщение и систематизация литературы; опрос первоклассников и реф-

лексия результатов опроса. 

Результаты и научная новизна. Обозначена единая стратегическая линия 

музыкального обучения: восприятие – воспроизведение – творчество. Выявлены 

основные принципы отбора содержания музыкального воспитания: принцип по-

лихудожественности и принцип контраста, учитывающие психологические осо-

бенности младшего школьного возраста. Выделены и описаны образовательные 

модули как эффективные способы освоения младшими школьниками народных 

инструментально-исполнительских традиций. Разработано содержание четырех 

таких модулей для уроков музыки в первых классах. 

Практическая значимость. Успешно апробированное содержание че-

тырех авторских модулей популяризации и присвоения учащимися культур-

ного национального наследия было спроецировано на систему музыкальных 

занятий с дошкольниками в отдельных дошкольных образовательных учреж-

дениях Петропавловска, что позволяет утверждать: данные модули могут 

быть использованы не только в практике общеобразовательных школ, но 

и в системе дошкольного образования. 
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NATIONAL KAZAKH INSTRUMENT AND PERFORMING 
TRADITIONS AT MUSIC LESSONS AT SCHOOLS 

OF KAZAKHSTAN 

Аbstract. The purpose of the presented publication is to open ways of de-

velopment of national Kazakh instrument and performing traditions in the proc-

ess of carrying out lessons of music at first graders at schools of the Republic of 

Kazakhstan. 

Methods. The methods of the research involve the analysis, generalization 

and systematization of literature, poll of younger school students, analysis of re-

sults of the poll. 

Results and scientific novelty. The single strategic line of musical training is 

designated: perception – reproduction – creativity. The basic principles of content 

selection of musical education are revealed: the principle of polyart and the prin-

ciple of contrast considering psychological features of younger school age. Educa-

tional modules are allocated and described as effective methods of development of 

national tool and performing traditions by younger school students. The content 

of the four modules for music lessons in the first classes is developed. 

Practical significance. Successful approved contents of four author’s mod-

ules of promoting and assignment by pupils of cultural national heritage was pro-

jected on the system of musical lessons with preschool children in separate pre-

school educational institutions of Petropavlovsk that allows to claim that these 

modules can be used not only in practice of comprehensive schools, but also in 

the system of preschool education. 
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В настоящее время одной из важнейших задач всего образователь-

ного процесса в странах постсоветского пространства является приобще-

ние молодежи к национальным культурным традициям. Эта задача на се-

годняшний день чрезвычайна актуальна и для Казахстана – государства, 

в котором многие исконные народные культурные традиции были до не-

давнего времени в забвении. Исследователям, фольклористам и педагогам 

приходится сегодня заново открывать забытое наследие прежде всего для 

того, чтобы приобщать к нему подрастающее поколение. На основе воз-

рожденных музыкальных традиций, как указывают и российские ученые 

(Н. И. Кашина, Н. Г. Тагильцева, Л. В. Чернова и др.) [10, 18, 20], и казах-

станские авторы (Л. В. Добровольская, Р. К. Дюсембинов и др.) [5, 8], у де-

тей формируется не только представление о культуре своего народа, но 

и национальное самосознание. Именно поэтому освоение детьми народ-

ного культурного достояния – одна из основных целей среднего образова-

ния, зафиксированных в Государственном общеобязательном стандарте 

Казахстана [4] и в Федеральном государственном образовательном стан-

дарте Российской Федерации [19]. 

К способам освоения детьми культурных народных традиций отно-

сятся национальные спортивные игры, трудовая деятельность, связанная 

со спецификой жизнедеятельности определенной нации, и, конечно же, 

приобщение к народным художественным и музыкальным традициям. 

С элементами народного музыкального творчества и фольклора ре-

бенок начинает знакомиться с самого рождения, когда слышит колыбель-

ные, участвует в музыкальных играх, а взрослые активно используют по-

эзию детского пестования: пестушки, попевки, прибаутки. Народная му-

зыка обладает огромным воспитательным потенциалом и способствует 

формированию у детей дошкольного и школьного возраста представле-

ний о традициях своего народа, а также умений их творчески воспроиз-

водить и развивать [3, 7, 16]. 

Анализ работ по музыкальному образованию детей в Казахстане 

и в Российской Федерации показывает, что и среди школьных учителей 

музыки, и среди музыкальных руководителей, работающих в дошкольных 

образовательных учреждениях, чрезвычайно востребованы компоненты 

музыкальных занятий, связанные с актуализацией творческого потенциа-

ла учащихся и с формированием у них представлений о народных музы-
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кальных традициях [11, 12, 17]. Неоценимую помощь в этом плане может 

оказать семья, в которой ребенок растет и развивается и в которой он по-

лучает представления об этническом культурном наследии [13]. Вместе 

с тем, как отмечают многие исследователи (Л. А. Окуненко, Н. Г. Тагиль-

цева, Т. А. Дрыгина, Г. Г. Каскабасова и др.), для глубокого проникнове-

ния в народное творчество и постижения его ценностей требуются систе-

матические занятия, непрерывный педагогический процесс в детских са-

дах, школах и даже в вузах [7, 15]. В системе художественного образова-

ния чрезвычайно важна взаимосвязь искусств и видов художественной 

деятельности детей [22], позволяющая включать их не в один, а во многие 

виды народного творчества, специфические формы которого имеются у каж-

дой национальности. 

Казахстанские исследователи (Л. В. Добровольская, Б. Искаков и др.) 

утверждают, что наиболее значимой и сохраняемой музыкальной народ-

ной традицией казахов является инструментальное исполнительство [6, 

21]. Именно поэтому необходимо введение его элементов и в школьные 

уроки, и в музыкальные занятия в детском саду. Причем авторы настаи-

вают на том, что подобное исполнительство должно осуществляться не на 

европейских инструментах, а именно на казахских народных – бесценных 

артефактах этнокультуры. 

Мастерство инструментального исполнительства казахов формиро-

валось на основе особенностей быта и уклада жизни казахов, а именно 

кочевого образа жизни, когда мобильные музыкальные инструменты пе-

ревозились с одной стоянки на другую и звучали во время отдыха кочев-

ников. Самым распространенным инструментальным жанром в казах-

ской музыкальной культуре, имеющим различные разновидности, являет-

ся кюй [2, 14], исполняющийся на домбре [9]. 

В наборе мобильных казахских музыкальных инструментов есть 

также духовые и шумовые: конырау, саз сырнай и туяктас. Конырау (ко-

локольчики) применяются в педагогике пестования. Укачивая ребенка 

в колыбели, матери надевали кольца с конырау на пальцы. Саз сырнай – 

духовой инструмент из глины, по форме напоминающий птицу со сло-

женными крыльями. Он активно использовался в играх и развлечениях 

казахских детей. Туяктас – шумовой инструмент, изготовленный из копыт 

животных. На нем имитировался стук копыт несущегося по степи коня. 

Даже для самых маленьких детей обучение игре на названных ин-

струментах не представляет трудностей, именно поэтому они были введе-

ны в инструментарий проведения уроков музыки в первых классах ряда 

школ Казахстана. 

Перед началом освоения элементов народного инструментального 

исполнительства был проведен индивидуальный опрос первоклассников, 
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в ходе которого выяснялось, знакомы ли дети с национальными казах-

скими инструментами, при каких обстоятельствах им приходилось слы-

шать их, знают ли первоклассники, что можно изобразить или выразить 

звуками данных инструментов. 

В опросе участвовали ученики двух первых классов средней школы 

№ 10 г. Петропавловска (крупный промышленный центр Северо-Казах-

станской области) и средней школы № 2 г. Мамлютка (малый город той же 

области). 

Опрос показал, что лишь 11% детей в Петропавловске и 15% в Мам-

лютке смогли правильно назвать представленные инструменты (исключе-

нием стал саз сырнай, который многие юные респонденты назвали ду-

дочкой). Только «копытца» (туяктас), очевидно из-за их формы, были вы-

браны школьниками для изображения в музыкальном фрагменте цокота 

копыт. Как и для чего включать в музицирование другие два инструмен-

та – дети сказать не могли. 

Сравнение результатов ответов детей, проживающих в малом горо-

де и крупом промышленном центре, показало почти одинаковые резуль-

таты, хотя учащиеся из Мамлютка дали чуть большее количество верных 

ответов и предположений об использовании народных казахских инстру-

ментов, что естественно: традиции инструментального музицирования 

в мегаполисах менее востребованы, чем в малых населенных пунктах, где 

при организации досуговой деятельности, праздников, концертов и т. п. 

чаще прибегают к народным инструментам. Те дети, которые продемон-

стрировали осведомленность, указали, что познакомились с инструмента-

ми дома, в кругу семьи, на семейных торжествах и народных гуляниях. 

Анализ и обобщение полученных результатов опроса учащихся по-

казали, что необходимо определить способы приобщения детей к народ-

ным музыкальным традициям на школьных уроках музыки. 

Процесс музыкального воспитания должен включать следующие этапы: 

● знакомство с национальными традициями и музыкальными про-

изведениями, исполняемыми на народных инструментах; 

● воспроизведение детьми исполнительских действий, которые де-

монстрировал учитель; 

● творческое применение детьми полученных навыков и умений иг-

ры на инструментах через импровизацию исполнения. 

Целостный процесс освоения музыкальных этнотрадиций выглядит 

как триада: восприятие – воспроизведение – творчество. 

Для обучения детей игре на избранных инструментах были разрабо-

таны четыре модуля: «Ознакомительный», «Пробный», «Развивающий» и «Твор-

ческий», вводившиеся последовательно и аккордно в содержание занятий 

в течение первого года обучения. 
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Цель двух первых модулей была одинаковой – знакомство детей 

с народными музыкальными инструментами. Сначала учащиеся рассмат-

ривали картинки с их изображением, слушали фрагменты, проигрывае-

мые музыкантами на этих инструментах, а затем сами пытались на них 

играть. В первом модуле доминантным видом деятельности был процесс 

восприятия, во втором – процесс апробации (игры на каждом представ-

ленном инструменте). Данные два компонента (восприятие и апробация) 

и составили единый комплекс по успешному освоению народного музи-

цирования на начальном этапе эксперимента. 

Кроме единой стратегической линии музыкального обучения, мы на 

основе анализа литературы обозначили наиболее эффективные принципы 

отбора содержания для четырех модулей музыкального воспитания. 

Принцип контраста (Б. В. Асафьев [1]) был выбран по причине спе-

цифики восприятия и воспроизведения музыки детьми дошкольного и млад-

шего школьного возраста. Известно, что их произвольное внимание отлича-

ется недолговременностью и требует постоянного «подкрепления». Включе-

ние в содержание занятий разных по тематике, эмоциональности и сред-

ствам выразительности музыкальных произведений способствует активиза-

ции детского восприятия. Переключение внимания с одного объекта творче-

ской деятельности на другой, контрастный предыдущему, стимулирует более 

глубокие переживания и способствует более крепкому запоминанию и прос-

лушанного музыкального материала, и своих действий. 

Принцип полихудожественности (Б. П. Юсов [22]) подразумевает, 

что в ткань занятия включаются не только музыкальные виды деятельно-

сти (пение, слушание, пластическое интонирование, игра на инструмен-

тах) и музыкальные произведения, но и другой художественный материал 

и другие виды художественного творчества (рисование, раскраска тра-

фаретов, элементы народного танца, изучение орнамента, запечатленного 

на народном музыкальном инструменте и т. д.). Одной из важнейших за-

кономерностей освоения дошкольниками и младшими школьниками ис-

кусства является их общая предрасположенность ко всем видам искусст-

ва и видам художественной детальности. Поэтому на уроках музыки 

столь часто в последнее время используются видеозаписи, репродукции 

картин, изображения героев произведений и т. д., а в беседу после про-

слушивания музыкального произведения учителя и воспитатели включа-

ют поэтические произведения, элементы хореографии. 

Исследователи подчеркивают, что у современных детей превалиру-

ет визуальное восприятие над аудиальным, поэтому музыкальные произ-

ведения воспринимаются учащимися более глубоко, если они опираются 

на зрительный ряд [10, 16]. Для достижения поставленной нами цели ви-
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зуализация была крайне необходима еще и по причине того, что многие 

из школьников вообще никогда не видели национальных музыкальных 

инструментов, за исключением домбры. Сначала детям показывали инст-

рументы воочию, или на картинке, или в видеозаписи, затем следовал 

звуковой ряд. 

Следует отметить, что для реализации всех модулей, за исключени-

ем первого («Ознакомительного»), дети вместе с родителями пытались соз-

дать собственноручно простейшие народные инструменты, о которых го-

ворилось выше. 

Модуль «Ознакомительный» осваивался первоклассниками после 

адаптационного периода начала обучения в школе. Основным методом 

была наглядная видеодемонстрация музыкальных произведений, время 

исполнения которых составило 1,5–2 минуты. В фонохрестоматии для 

данного модуля были представлены казахские кюи, проигрываемые на 

домбре и под сопровождение конырау, саз сырнай и туяктас. Согласно 

принципу контраста дети сопоставляли различные по эмоциональному 

тону, по жанровым и стилистическим особенностям музыкальные фраг-

менты. Для наиболее прочного освоения музыкального содержания кюев 

в модуль вводились хореографические элементы казахских народных 

танцев. 

Модуль «Пробный» включал рассказы о каждом инструменте, де-

монстрацию игры на них учителем и пробные попытки детей музициро-

вания на этих инструментах. Для этого использовались упражнения по 

исполнению первоклассниками небольших музыкальных фрагментов 

с включением несложного ритмического аккомпанемента (мерно повто-

ряющиеся четверти или восьмые длительности). Применялись ритмиче-

ские фигурации, имитирующие цокот копыт (инструмент туяктас) или 

пение птиц (инструмент саз сырнай), когда звук инструмента включался 

только на сильную долю; аккомпанемент для таких упражнений испол-

нялся учителем на фортепиано. 

Модуль «Развивающий» был нацелен на формирование у школьни-

ков представлений о потенциале каждого инструмента. Для этого уча-

щимся демонстрировались разные способы игры на этих инструментах: 

тихо – громко, быстро – медленно, ритмично – неритмично, что способст-

вовало формированию у детей представлений о нюансах, темпе, ритме, 

расширяло представления не только о возможностях игры на казахских 

народных инструментах, но и о средствах музыкальной выразительности, 

которые рассматривались и на примерах западноевропейской и русской 

музыки. Для стимулирования интереса первоклассников к выполнению 

музыкальных упражнений использовались стихи казахских поэтов, об-
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разное содержание которых отражало тематику предложенного для по-

вторения музыкального фрагмента. 

Освоенные детьми приемы игры на народных инструментах впо-

следствии в виде определенных ритмических фигур использовались при 

аккомпанементе к музыкальным произведениям, таким как «Кекпар» 

Б. Аманжолова (задействовался туяктас – копытца), народная колыбель-

ная песня «Анна алаканы» в современной обработке (домбра и конырау – 

колокольчики), кюи «Салкылдак» – «Хохотушка» и «Элди бепем» – «Колы-

бельная» (музыкальные инструменты дети выбирали сами). Для наглядно-

сти вступление каждого инструмента, а также его ритмическая фигура-

ция отражались в партитуре, записанной учителем на доске. 

Целью модуля «Творческий» было формирование у первоклассников 

приемов игры на казахских инструментах в процессе создания музы-

кальных композиций. Учащимся предлагалось творческое задание, вы-

полнение которого требовало выбора определенной темы, музыкального 

инструмента, ритмики, тембра и темпа. Иногда учащиеся сами составля-

ли ритмическую партитуру, которую особыми знаками записывали на 

доске в качестве руководства для последующего исполнения. Школьники 

выбирали разнообразные темы: «Ночь в казахской степи», «День в казах-

ской степи». «Танец девушек», «Соревнование джигитов», «Мамина колы-

бельная», «Танец шамана» и т. д. Перед выполнением творческих заданий 

дети рассматривали и обсуждали картины, фотографии, фрагменты 

мультипликационных фильмов, содержательно связанных с выбранными 

темами. 

В четвертый модуль вошли и творческие задания с элементами со-

ревнования при исполнении кюев несколькими домбристами, что соот-

ветствует казахским традициям состязаний в мастерстве игры на домбре. 

На уроках музыки подобные конкурсы устраивались между группами 

учащихся: одна группа детей исполняла определенную ритмическую 

формулу на выбранном инструменте, а другая – повторяла ее в замедлен-

ном или ускоренном темпе с измененным нюансом. Перед таким задани-

ем учащимся показывали фрагменты фильмов, демонстрирующих сопер-

ничество музыкантов (например, соревнование между студенческим ор-

кестром казахских народных инструментов и студенческим симфониче-

ским оркестром Алма-Атинской государственной консерватории им. Кур-

мангазы). 

Итоговый опрос учащихся, проводившийся в конце первого года 

обучения в школе, показал у них наличие знаний о казахских народных 

инструментах. У детей появились навыки исполнения небольших музы-

кальных композиций, выражающих их эмоции, пополнился аналитиче-
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ский опыт, сформировались представления о средствах музыкальной вы-

разительности, способность сочинения и исполнения небольших музы-

кальных фрагментов (самостоятельных и сопровождающих известные ка-

захские кюи). 

Апробированное содержание четырех модулей было успешно спрое-

цировано на систему музыкальных занятий с дошкольниками в некото-

рых дошкольных образовательных учреждениях Петропавловска, что по-

зволяет говорить о том, что данные модули могут быть использованы не 

только в общеобразовательных школах, но и в системе дошкольного обра-

зования. 

Cтатья рекомендована к публикации 
д-ром пед. наук, доцентом Н. И. Кашиной 
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