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Аннотация: Инструментальной называется любая музыка, сыгранная с помощью 

музыкальных инструментов. Важная ее особенность – отсутствие вокальной партии. Музыка – 

род искусства, развертывающийся во времени, основное средство выразительности в ней – 

звуки различной высоты и тембров. Часто ее называют языком души за универсальность и 

доступность пониманию большинства людей. Однако, чтобы понять произведение этого рода, 

требуется знать основы ее строения. Инструментальную музыку люди любят с самой 

древности. Согласно археологическим данным, возраст самых древних музыкальных 

инструментов, составляет порядка 40 тыс. лет, и это флейты. 

Ключевые слова: инструментальная музыка/ аккомпонимент/ культура/ организация 

ансамбля/ учитель музыки/ руководитель ансамбля. 

Урок музыки – основная форма организации музыкального воспитания в школе. Урок музыки – 

это постоянное творческое общение между музыкой, учителем и детьми, между композитором, 

исполнителем и слушателем. Чтобы воспитывать, необходимо создавать на уроках атмосферу 

увлечѐнности, заинтересованности; словом, музыка должна завоѐвывать душу детей. 

Музыка, исполняемая на инструментах. Обычно инструментальными называют композиции без 

участия человеческого голоса, в более широком смысле данный термин может быть употреблѐн 

и для музыки с вокалом, которому аккомпанируют инструменты. Музыкальные альбомы 

разных исполнителей нередко содержат инструментальные композиции.  

Инструментальной называется любая музыка, сыгранная с помощью музыкальных 

инструментов. Важная ее особенность – отсутствие вокальной партии. Под этим словом могут 

понимать различные электронные произведения, главное, чтобы в них не было человеческого 

голоса.  

Вся музыка, исполняемая на инструментах, настолько разнообразна, что сложно описать ее в 

нескольких словах. Она бывает ансамблевая, оркестровая и сольная. 

Музыка – род искусства, развертывающийся во времени, основное средство выразительности в 

ней – звуки различной высоты и тембров. Часто ее называют языком души за универсальность 

и доступность пониманию большинства людей. Однако, чтобы понять произведение этого рода, 

требуется знать основы ее строения. 

В педагогическом смысле под формами организации (организационными формами) обучения 

понимается внешнее выражение согласованной деятельности учителя и учащихся, 

осуществляемой в определенном порядке и режиме. Урок музыки – основная форма 

организации музыкального образования в школе. Несмотря на то, что в школе ведется 

внеклассная работа по музыкальному воспитанию (кружки, праздники, факультативные занятия 

и др.), урок имеет первостепенное значение. 

Среди жанров, в которых применяются инструментальные средства, можно назвать классику, 

джаз, пост-рок, различные обработки и аранжировки. Несмотря на то, что такие категории, как 

электронная и инструментальная музыка, нередко противопоставляются, иногда определенные 

виды электронной музыки считают инструментальной, если в композициях не используется 
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человеческий голос. Это некоторое противоречие, но оно имеет место быть, полезно знать об 

этом.  

В инструментальной музыке применяются самые различные инструменты. Чаще всего это 

оркестры или различные музыкальные формации, например, квартеты, квинтеты и другие. Но 

любая музыка, сыгранная даже на одном инструменте без вокала, тоже считается 

инструментальной. 

Инструментальную музыку люди любят с самой древности. Согласно археологическим данным, 

возраст самых древних музыкальных инструментов, составляет порядка 40 тыс. лет, и это 

флейты. Они обнаружены юго-западной части Германии в пещере Холе-Фельс. 

Древние греки уже были известными любителями инструментальной музыки. Платон замечал в 

своих сочинениях, что горожанам больше по вкусу приходится инструментальная музыка 

струнных кифар и лир, а вот сельские жители предпочитают духовые инструменты: свирели. 

Развитие европейской инструментальной музыки было несколько затруднено тем, что долгие 

сотни лет церкви принадлежало практически монопольное право на исполнение музыкальных 

произведений. Почти вся музыка была религиозной, а значит, она славила Господа, поэтому в 

ней использовались вокальные партии. Известно даже высказывание одного религиозного 

деятеля на эту тему: «У инструментов нет ни души, ни жизни. Они не могут хвалить Бога». Тем 

не менее, даже тогда инструментальная музыка не прекращала свое существование. 

Но мрачное Средневековье закончилось, наступило время Возрождения, когда прекрасные 

искусства, в том числе и инструментальная музыка, снова оказываются под самым 

пристальным вниманием людей. Начиная с этого времени, музыка развивается очень активно, 

причем, инструментальные формы развиваются совместно с вокально-инструментальными, они 

шествуют рука об руку, и одна не мыслима без другой. 

На уроках музыки перед учителем стоит важная задача: помочь детям открыть чудесный мир 

музыки – классической и современной, музыки, изображающей мир природы и мир 

человеческих взаимоотношений. Музыка – мощное средство художественного воспитания 

детей. Особенно важно, чтобы нужное эстетическое воздействие осуществлялось комплексно, с 

соблюдением естественной преемственности уроков и внеурочных занятий, с продолжением в 

условиях свободного времени в виде оригинальных творческих заданий и игр с музыкальными 

элементами. Это должно помочь ребѐнку реализовать свои возможности, применить 

полученные знания во внеурочной деятельности, доставить радость окружающим и самому 

себе. Тогда то, что называется мотивацией, не нужно будет формировать специально: дети сами 

будут хотеть петь, говорить о музыке, изучать еѐ и другие произведения искусства, искать связь 

между ними и связь с жизнью. 

Процесс личностного становления ребенка не должен сводиться к развитию отдельных качеств 

ребенка (интеллектуальных, физических и других), поэтому данная педагогическая концепция 

основана на развивающем обучении, способствующем воспитанию в учащихся музыкальной 

культуры как части всей их духовной культуры и гармонично развитой личности. Все дети 

соприкасаются с миром прекрасного, и, в идеале, каждый школьный предмет должен 

эстетически воспитывать, раскрывая красоту и целесообразность окружающего мира. В 

воспитании духовной культуры и нравственного облика учащихся особенно велика роль уроков 

музыки, с наибольшей силой воздействующей на эмоциональный мир школьника и 

облагораживающей его душу. 
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