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В статье народная песня представлена как неотъемлемая компонента в содержании профессиональной дея-
тельности учителя музыки в школе. Рассмотрены ее сущностные характеристики, или свойства (открытость 
и доступность, универсальность, простота и лаконичность средств музыкального выражения и др.), потенциа-
лы (формирующий, развивающий, содержательный, организационный, дидактический), актуализация которых 
в образовательном процессе позволит школьному учителю музыки реализовать антропологический, культуро-
логический, этнопедагогический, мотивационно-аксиологический, этнокультурный подходы и сформировать 
у обучающихся осознание себя частью Мира и Человечества, чувство национальной сопричастности, самои-
дентичности и самодостаточности, а также теоретические знания и практические умения и навыки в предмет-

ной области народно-песенного творчества. 

In the article the folk song is presented as an integral component in the content of the professional activity of a music 
teacher at school. Its essential characteristics, or properties, (openness and accessibility, universality, simplicity and 
conciseness of means of musical expression, etc.), potentials (formative, developing, meaningful, organizational, di-
dactic), the actualization of which in the educational process will allow the school music teacher to implement anthro-
pological, cultural, ethno-pedagogical, motivational-axiological, ethno-cultural approaches and to form in students an 
awareness of themselves as part of the World and Humanity, a sense of national ownership, self-identity and self-suffi-

ciency, as well as theoretical knowledge and practical skills in the subject area of folk song creativity. 
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Современный учитель музыки – это высокообра-
зованный разносторонне подготовленный специалист 
в области музыкального искусства и музыкальной 
педагогики, обладающий обширными музыкально-
историческими и теоретическими знаниями, владе-
ющий инновационными информационно-образова-
тельными и компьютерными технологиями и мето-
диками обучения, воспитания и развития личности 
в предметной области и средствами музыки, способ-
ный качественно осуществлять разнообразные виды 
музыкально-исполнительской деятельности (петь, 
играть на нескольких музыкальных инструментах, 
дирижировать хором и детским оркестром, акком-
панировать пению и танцам и др.). Важной состав-
ляющей в содержании профессиональной деятель-
ности учителя музыки в школе является умение 

методически грамотно использовать в своей работе 
народную песню, ее дидактические, формирующие 
и развивающие личность обучающегося потенциалы, 
что и выступает предметом нашего исследования. 

Владение национальным народно-песенным мате-
риалом, способность донести его до ума и сердца обу-
чающихся можно считать базовыми качествами, про-
фессионально необходимыми компетенциями совре-
менного учителя музыки в школе. 

Рассмотрим, что представляет собой народная 
песня, какими педагогическими и дидактическими цен-
ностями для образовательного процесса она обладает?

Прежде всего, народная песня – это националь-
ное достояние народа, художественный продукт твор-
чества многих поколений людей, создававших его на 
протяжении долгих веков. В ней отражены духовные, 
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моральные, нравственные ценности и идеалы народа, 
проявляются характерные черты его национальной 
ментальности и национального сознания.

Чем же народная песня столь привлекательна для 
образовательного процесса?

Во-первых, народная песня предоставляет для 
образовательного процесса благодатный, дидакти-
чески целесообразный, эмоционально окрашенный 
учебный материал, понятный и доступный людям 
любого возраста и с разными музыкальными спо-
собностями. Иначе говоря, народная песня явля-
ется фундаментом всякого музыкального образова-
ния, поскольку «дае добры падмурак нацыянальнай 
сістэме адукацыі, заснаванай на этнапедагагічных 
традыцыях <…>: працоўных, эстэтычных, патрыя-
тычных, фізічных, гістарычных і г. д.» [1, с. 4].

Во-вторых, используя в образовательном про-
цессе народную песню, в которой сконцентриро-
ваны мировоззренческие идеалы народа, его художе-
ственно-творческие универсалии, природный талант 
и житейская мудрость, становится возможным вос-
питать у подрастающего поколения чувство патрио-
тизма, любовь к своей родине. В свою очередь, под-
растающее поколение с помощью народной песни 
может познать свои национальные корни, обрести 
чувство национального самосознания, националь-
ной идентичности и самодостаточности. А. С. Уткин 
по этому поводу, например, отмечает, что в образова-
тельном процессе основной акцент нужно ставить «на 
одноголосной народной песне, как главном средстве 
освоения ребенком “родного музыкального языка”. 
Точно так же, как ребенок учит сначала родной язык, 
а затем иностранные, он должен сперва освоить род-
ной музыкальный язык» [2, с. 79].

Среди основных признаков, сущностно характе-
ризующих народную песню, можно выделить следу-
ющие:
– открытость и доступность для всех и каждого (де-

мократизм), в связи с чем в образовательном про-
цессе ничто «не сможет заменить исторический 
слой ранней словесности и музыкального фоль-
клора» [3, с. 214];

– универсальность (в народной песне в концентри-
рованной художественно-аллегорической форме 
отражается «система мировоззренческих универ-
салий – <…>, своеобразный культурно-генетиче-
ский код» нации или народа [4, с. 18]);

– простота и лаконичность средств музыкально-
го выражения, яркость и выразительность худо-
жественных образов. Так, например, если для 
белорусских народных песен в целом присущи 
«плаўнасць і натуральнасць меладычнага гола-
савядзення, прастата і натуральнасць ладавага 
і функцыянальнага развіцця, вобразнасць і кан-

крэтнасць літаратурнага зместу» [1, с. 10], то от-
личием китайской народно-песенной традиции 
является одноголосное пение, отражающее «эсте-
тические принципы древнего китайского искус-
ства, суть которых – в предельной концентрации 
выражения, стремлении несколькими штрихами 
передать главное, отсекая все лишнее графическим 
совершенством единственной линии, пора зительно 
естественной в своем посыле» [5, с. 379];

– высокая духовность и нравственность (способ-
ствует формированию у обучающихся базовых 
общечеловеческих ценностей и идеалов, таких 
как Истина, Доброта, Красота, Человеколюбие 
и др.). Ценность народной песни также выража-
ется и в том, что она формирует у обучающегося 
«яго светапогляд, разуменне прыгажосці і духу 
народнай культуры» [6, с. 15];

– онтологичность, или архетипичность (тесная 
связь с жизнью). «Вновь рождающийся человек 
архетипически и генетически несет в себе начат-
ки того самого музыкального сознания, на кото-
ром в далеком прошлом выросла могучая стихия 
музыкального фольклора» [3, с. 232]; 

– диалектическое единство устойчивости (констант-
ности) и изменчивости (вариантности). Народная 
песня представляет собой категорию подвижную, 
динамичную, которую отличает органичное соче-
тание традициональности и импровизационности, 
где главенствует традиция, а импровизация явля-
ется следствием устной традиции и коллективно-
го творчества многих людей;

– целостность и синкретизм как органичное вклю-
чение в народную песню элементов различных 
видов искусства (поэтического, инструментально-
го, хореографического, художественного, сцени-
ческого с элементами народных праздников, обы-
чаев и обрядов);

– кологичность (народная песня как часть нацио-
нального музыкального фольклора представляет 
собой кристально чистый в процессе многовеко-
вой эволюции выверенный продукт художествен-
ного творчества многих поколений);

– натурализм (естественная среда бытования), ги-
лозоизм (тесная связь с природой, одушевление 
ее образов и явлений) и, как следствие, конкрет-
ность, символизм, предметность отражаемых 
художественных образов. Выдающийся белорус-
ский музыкант, педагог, этнограф и фольклорист 
Г. И. Цитович отмечал в свое время, что белорус-
ская народная музыка в целом не признает музи-
цирования на абстрактные темы. В этом плане 
она принципиально программная, а разные по-
певки белорусских народных песен ассоцииру-
ются «з натуральнымі гукамі акаляючай нашых 
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продкаў прыроды: малая тэрцыя <…> – адвечныя 
пазыўныя “птушкі смутку” – зязюлі. Інтэрвал 
кварта – абавязковы элемент гукавых зносін 
журавоў» [7, с. 13], – писал Г. И. Цитович;

– уникальность и самобытность национальных 
средств музыкального выражения, литературных 
текстов, отражаемых художественных образов.
Исходя из выделенных сущностных характери-

стик народной песни, можно определить ряд потен-
циалов для образовательного процесса, которыми она 
обладает:
– формирующий (способствует формированию 

у обучающихся мировоззрения и мироощущения, 
приобщению к общечеловеческим ценностям 
и идеалам, обретению национальной культурно-
исторической идентичности и сензитивности к эт-
нокультурным традициям своего народа и др.);

– развивающий (содействует общему – всесторон-
нему и гармоничному – развитию личности обу-
чающегося, формированию у него умения воспри-
нимать, сохранять и транслировать произведения 
народно-песенного творчества, а также навыков 
собственной культуропорождающей деятель-
ности);

– содержательный (включает элементы народных 
традиций, обычаев, праздников, обрядов и отра-
жает практически все сферы жизнедеятельности 
человека, его чувства и мысли);

– организационный (позволяет осуществлять об-
разовательный процесс в естественной приро-
досообразной форме, в педагогических услови-
ях, максимально приближенных к натуральной 
жизни и деятельности человека. Кроме того, 
множественность и вариативность, а также син-
кретические свойства народной песни позволяют 
использовать ее в самых разных видах и формах 
учебно-познавательной деятельности обуча-
ющихся, а также при изучении различных учеб-
ных предметов и видов искусства);

– дидактический (предоставляет близкий, понят-
ный и доступный для детского восприятия и ос-
мысления учебно-познавательный материал, об-
ладающий высокой художественно-эстетической 
ценностью и значимостью для государства, обще-
ства и каждой отдельной личности).
Таким образом, мы приходим к фундаментальной 

мысли о том, что музыкальное образование, в какой 
бы стране и на каком бы уровне оно не осуществля-
лось, должно начинаться «з вывучэння вытокаў улас-
най традыцыйнай культуры: сваёй роднай песні, танца 
і інструментальнага твора» [8, с. 3]. В противном 
случае, по образном выражению Чжоу Вэй, «телега 
будет ехать впереди лошади!» [9]. Надо отметить, 
что в современном музыкальном образовании Китая 

содержание обучения сводится именно «к доминиро-
ванию <…> народной песни» [10, с. 213]. 

Следовательно, одной из важнейшей составля-
ющей профессионального мастерства школьного учи-
теля музыки является этнокультурная (этнорегиональ-
ная) компетентность, которая включает:
– знание культурно-исторического наследия и тра-

диций своего народа или этноса, воплощенных 
в произведениях народно-песенного творчества 
(этнокультурная компонента);

– навыки наследования, сохранения и транслиро-
вания культурно-исторического наследия и тра-
диций своего народа или этноса (этнопедагогиче-
ская компонента);

– навыки внутриэтнического общения, способность 
ведения конструктивного диалога в культурно-
исторической и художественно-образовательной 
среде своей страны, ее отдельного региона (этно-
коммуникативная компонента);

– навыки обеспечения преемственности и перма-
нентности передачи культурно-исторического на-
следия и традиций своего народа или этноса под-
растающему поколению (этнометодическая ком-
понента).
Этнокультурная (этнорегиональная) компетент-

ность позволит учителю музыки:
а) в русле антропологического подхода – сформи-

ровать у обучающихся осознание себя неотъемлемой 
частью Мира и Человечества;

б) в контексте культурологического подхода – 
приобщить обучающихся к культурно-историческим 
ценностям и традициям своего народа;

в) с позиции этнопедагогического подхода – реа-
лизовать в образовательном процессе традиции народ-
ной педагогики и этнопедагогики;  

г) в рамках мотивационно-аксиологического под-
хода – воспитать у обучающихся позитивное отноше-
ние к культурно-историческим ценностям и тради-
циям своего народа;

д) в направлении этнокультурного подхода – 
сформировать у обучающихся теоретические знания 
и практические умения и навыки в области нацио-
нального народно-песенного творчества.

Среди функций учителя музыки в школе, которые 
ему необходимо качественно на высоком профессио-
нальном уровне реализовывать в художественно-обра-
зовательном процессе, можно выделить следующие: 
– сохранение культурно-исторического наследия 

своего народа или этноса в его самобытности 
и аутентичности; 

– обеспечение перманентности и преемственности 
передачи (наследования) и трансляции культурно-
исторических традиций и ценностей народа или 
этноса подрастающему поколению; 
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– создание условий для ведения межэтнического 
диалога в современной этнокультурной художе-
ственно-образовательной среде; 

– обеспечение постоянного бытования, или куль-
тивирования, произведений народно-песенного 
творчества в образовательном пространстве уч-
реждения образования.
Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно 

констатировать, что народная песня как неотъемлемая 
и самобытная часть национальной музыкальной куль-
туры представляет для образовательного процесса 
большую педагогическую и художественно-эстети-

ческую ценность, обладает рядом потенциалов (фор-
мирующим, развивающим, содержательным, орга-
низационным, дидактическим) и позволяет учителю 
музыки в естественной природосообразной форме 
и с помощью антропологического, культурологиче-
ского и других подходов сформировать у обучаю-
щихся осознание себя частью Мира и Человечества, 
чувство национальной сопричастности, самоидентич-
ности и самодостаточности, а также теоретические 
знания и практические умения и навыки в предмет-
ной области народно-песенного творчества.
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