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В статье рассматриваются фундаментальные основы эстетического развития учащихся, реализуемого 
с помощью средств музыкального фольклора, – педагогические закономерности и принципы. 
Закономерности, обусловленные развивающей функцией музыкального фольклора, творческим  
характером, аллотропизмом и полифункциональностью музыкально-педагогического процесса, а также 
поликультурностью музыкально-образовательной среды, конкретизируют принципы всесторонности 
и разнонаправленности использования музыкального фольклора в эстетическом развитии учащихся; 
вариантности и импровизационности эстетической деятельности и творческой самореализации  
учащихся; диалектического соотношения интеллектуально-логического и эмоционально-чувственного 
компонентов музыкально-педагогического процесса (при доминировании последнего над первым) 
и его полифункциональности; диалога музыкальных культур разных народов.
Ключевые слова: эстетическое развитие, учащийся, музыкальный фольклор, педагогическая 
закономерность, педагогический принцип. 
The article examines the fundamental foundations of the aesthetic development of students, realized through 
the means of musical folklore, pedagogical patterns and principles. Patterns determined by the developing function 
of musical folklore, creative character, allotropism and multifunctionality of the musical and pedagogical process, 
as well as the multiculturalism of the musical and educational environment, they specify the principles 
of comprehensiveness and multidirectional use of musical folklore in the aesthetic development of students; 
the variability and improvisationality of aesthetic activity and creative self-realization of students; the dialectical 
correlation of the intellectual-logical and emotional-sensual components of the musical-pedagogical process 
(with the dominance of the latter over the former) and its multifunctionality; the dialogue of musical cultures 
of different peoples.
Keywords: aesthetic development, student, musical folklore, pedagogical regularity, pedagogical principle.

Введение. Во все времена человечество 
стремилось осознать себя, окружающий мир 
и свое бытие в нем с позиции эстетических кате-
горий «красивое – некрасивое», «прекрасное – 
безобразное», «возвышенное – низменное» 
и др. При этом представления ученых о сущно-
сти понятия «красота», начиная с древних мыс-
лителей эпохи Античности, существенно разни-
лись. Так, пифагорейцы отождествляли красоту 
с гармонией и числовой пропорцией, Ксенофонт 
видел в ней рациональное начало (полезность 
для человека), Сократ отмечал ее силу в дости-
жении жизненно важных для человека целей (це-
лесообразность), Платон склонялся к концепции 
абсолютной красоты как некой самосуществу-
ющей (независимой от нашего сознания) формы 
бытия, Аристотель в своих трактатах о поэзии 
и риторике в качестве универсальных элементов 
красоты выделял порядок, симметрию и опреде-
ленность. 

Впервые термин «эстетика», производный от 
древнегреческого слова aisthetikos (чувственное 
восприятие) и дочерний от понятия «красота», 
в научный оборот ввел немецкий философ 

А. Г. Баумгартен, который определил эстетику 
как науку о чувственном знании. Можно считать, 
что с этого времени эстетика оформилась в от-
дельную область философского учения и стала 
исследоваться на стыке разных наук: этики, со-
циологии, культурологии, психологии, искусство-
ведения и др. 

Наше исследование направлено на рассмо-
трение эстетики с позиции педагогической науки 
и, конкретно, такой ее предметной области, како-
вой является эстетическое образование. 

Теория эстетического воспитания личности, 
основоположником которой является Б. Т. Лиха-
чев, применительно к разным категориям обуча-
ющихся получила развитие в работах Г. Б. Абае-
вой, Н. В. Бутенко, О. П. Котиковой, Е. И. Левит, 
О. В. Суходольской-Кулешовой, М. Ю. Торговки-
на и др. ученых. В области музыкально-эстети-
ческого образования это исследования О. О. Ас-
риевой, Л. Ф. Бурковой, В. Г. Вищаненко, 
С. В. Здоровой, Л. Н. Ивановой, Ж. В. Латыше-
вой, Г. Р. Хамзиной и др. Ряд исследований про-
веден непосредственно в области эстетического 
развития обучающихся, реализуемого средства-
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ми музыкального фольклора. Это диссертации 
О. Н. Анцыпирович [1], Е. Г. Борониной [2], 
Е. А. Давыдовой [3], И. Ю. Павловой [4], Чжан 
Цзюнь [5], С. М. Яковлюк [6] и др. Новизну наше-
го исследования определяет то, что в нем впер-
вые представлены и научно обоснованы педаго-
гические закономерности и принципы примени-
тельно к области эстетического развития 
учащихся средствами музыкального фольклора.

Таким образом, целью нашего исследования 
является определение и научное обоснование 
педагогических закономерностей и принципов 
эстетического развития учащихся средствами 
музыкального фольклора. Объектом выступает 
эстетическое развитие учащихся средствами му-
зыкального фольклора, предметом – педагогиче-
ские закономерности и принципы осуществления 
данного процесса. 

Основная часть. По определению В. И. За-
гвязинского (и др.), эстетическое развитие пред-
ставляет собой «процесс формирования и обога-
щения способности к образно-художественному 
восприятию жизни, эмоционально-психологиче-
ского отношения к ней» [7, с. 103]. Ключевым 
в данном определении является слово «способ-
ность». Следовательно, эстетическое развитие 
направлено на формирование у учащегося спо-
собности оценивать себя и окружающую действи-
тельность с позиции эстетических категорий «кра-
сивое – некрасивое», «прекрасное – безобраз-
ное» и др., а также способности жить 
и действовать «по законам красоты».

Предметной областью эстетического разви-
тия учащихся нами избран музыкальный фоль-
клор. И этот выбор не случаен, поскольку музы-
кальный фольклор – это искусство, в котором 
в максимально сжатой и предельно выразитель-
ной форме сконцентрированы антропологически 
безупречные, экологически чистые (выверенные 
многими поколениями людей и на протяжении 
долгих веков), зачастую представленные в алле-
горической форме, национально окрашенные, 
эмоционально насыщенные, самые лучшие 
и возвышенные архетипические образцы само-
бытного народного творчества. Как нам пред-
ставляется, использование в образовательном 
процессе произведений национальной народной 
музыки будет способствовать формированию 
у учащихся способности воспринимать окружа-
ющий мир, природу и человека сквозь призму за-
ключенных в этих произведениях моральных, ду-
ховно-нравственных и художественно-эстетиче-
ских ценностей и традиций своего народа, его 
исконных культурно-исторических идеалов. 

Теперь можно приступить к рассмотрению 
основного предмета нашего исследования – пе-
дагогических закономерностей и принципов 
эстетического развития учащихся средствами 
музыкального фольклора. При этом в качестве 
средств музыкального фольклора представля-
ются народная песня, народная инструменталь-
ная музыка, музыка народных представлений, 

народных и семейных праздников, обычаев 
и обрядов.

Закономерность целостного педагогического 
процесса определяется как «проявление устой-
чивых тенденций, оказывающих необходимое, 
существенное, определяющее влияние на его 
характер и протекание» [8, с. 50]. Иными слова-
ми, педагогические закономерности отражают 
объективно существующие, устойчиво повторяю-
щиеся, необходимо проявляющие себя связи 
между отдельными явлениями и сторонами вся-
кого педагогического процесса.

В качестве наиболее общих определяют пе-
дагогические закономерности органичной связи 
воспитания и социальной системы, обучения 
и воспитания, воспитания и деятельности, вос-
питания и общения [9, с. 153]. И. П. Подласый 
выделяет три группы педагогических закономер-
ностей: специфические (применимы для отдель-
ных областей научного знания и деятельности), 
общие (характерны для нескольких областей), 
всеобщие (действуют во всех областях матери-
ального мира) [10, с. 27]. 

Более развернутую классификацию педаго-
гических закономерностей приводит П. И. Пидка-
систый: социальной обусловленности целей, со-
держания и методов обучения; взаимообуслов-
ленности обучения, воспитания и деятельности 
учащихся; целостности и единства педагогиче-
ского процесса; единства и взаимосвязи теории 
и практики в обучении; единства и взаимообус-
ловленности индивидуальной и групповой форм 
учебной деятельности и др. При этом ученый от-
мечает, что «бóльшая… часть закономерностей 
проявляется как тенденция, то есть не в каждом 
отдельном случае, а в статистическом ряду, в не-
котором множестве случаев» [11, с. 198].

За основу возьмем классификацию педаго-
гических закономерностей, разработанную 
Е. С. Поляковой применительно к музыкально-
педагогическому процессу в высшей школе 
[12, с. 205–231], которая адаптирована нами 
к области эстетического развития учащихся 
средствами музыкального фольклора (таб-
лица 1). 

Таблица 1 – Педагогические закономерности 
эстетического развития учащихся 
средствами музыкального фольклора
Эстети-
ческое 
развитие 
учащихся 

1) находится в прямой зависимости от раз-
вивающей функции музыкального фольклора
2) определяет творческий характер музыкаль-
но-педагогического процесса
3) детерминирует аллотропизм музыкально-
педагогического процесса (как мера соот-
ношения его эмоциональных и логических 
компонентов)
4) обусловливают полифункциональность 
музыкально-педагогического процесса и по-
ликультурность музыкально-образовательной 
среды
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В русле первой закономерности, представ-
ленной в таблице 1, к развивающим функциям  
музыкального фольклора следует отнести  
ценностно-ориентационную, или мировоззренче-
скую; содержательно-когнитивную; образова-
тельно-коммуникативную; организационно-педа-
гогическую; дидактическую; культурно-историче-
ской контекстуальности (Е. П. Дихтиевская); 
созидательную, или культуротворческую и др.

Первая закономерность реализуется на ос-
нове принципов всесторонности и разнонаправ-
ленности использования музыкального фоль-
клора и входящих в него элементов других ви-
дов народного искусства в эстетическом 
развитии учащихся, в разных видах эстетиче-
ской деятельности (слушательско-зрительской, 
концертно-исполнительской, созидательно-
творческой), в индивидуальных и коллективных 
формах музицирования. Объективной предпо-
сылкой реализации данных принципов является 
синкретичность музыкального фольклора как ис-
кусства, органично сочетающего в себе элемен-
ты разных видов народного творчества (собст-
венно, музыкального, поэтического, хорео-
графического, сценического и др.).

Обоснованием второй закономерности яв-
ляется то, что музыкальный фольклор как ис-
кусство коллективного народного творчества, 
передающееся от поколения к поколению 
в русле устной традиции (из уст – в уста), пред-
ставляет собой «живой организм», которому 
изначально чуждо механическое повторение, 
прямое подражание, или имитация. Диалекти-
ческое соотношение устойчиво сложившихся 
традиций и постоянного творчества – объек-
тивно необходимое условие бытования музы-
кального фольклора, а вариантность – его дви-
жущая сила.

Основой реализации данной закономерности 
служат принципы вариантности, импровизацион-
ности эстетической деятельности и творческой 
самореализации учащихся в области музыкаль-
ного фольклора. 

Психофизиологическим или нейробиологи-
ческим основанием третьей закономерности 
служит функциональная асимметрия полуша-
рий головного мозга (В. В. Аршавский, В. С. Ро-
тенберг, П. В. Симонов и др.), в русле которой 
эстетическое развитие учащихся средствами 
музыкального фольклора осуществляется на 
стыке науки и искусства, логико-понятийного ос-
мысления и эмоционально-чувственного пости-
жения окружающего мира, осознаваемого и не-
осознаваемого компонентов образовательного 
процесса. «Вне музыкальной логики…, – ут-
верждает Г. М. Цыпин, – музыке не удалось 
бы… возвыситься до уровня искусства» [13, 
с. 136], в «внеэмоциональным путем, – отмеча-
ет Б. М. Теплов, – нельзя постигнуть содержа-
ние музыки» [14, с. 23]. 

В контексте данной закономерности акту-
альным является принцип сочетания науки 

и искусства, обоснование которому мы нахо-
дим в том, что «оба состояния – логическое 
и эстетическое – оказываются тождественны-
ми глубинному смыслу, являясь лишь различ-
ными формами его выражения» [15, с. 65]. 
Данный принцип также можно интерпретиро-
вать как принцип диалектического соотноше-
ния эмоционального (чувственного) и логиче-
ского (рационального) начал в эстетическом 
развитии учащихся, которые являются двумя 
противоположными сторонами целостного об-
разовательного процесса – «знания и отноше-
ния, интеллектуального и аффективного» 
[16, с. 130].

Поскольку считается, что чувства опережают 
знание, а эмоциональное восприятие предше-
ствует интеллектуальному познанию, ведущим 
в эстетическом развитии учащихся средством 
музыкального фольклора является принцип до-
минирования эмоционального начала над рацио-
нальным.

В русле четвертой закономерности основ-
ными функциями педагогического процесса, со-
гласно классификации В. И. Загвязинского 
(и др.), являются обучающая, воспитывающая, 
развивающая, здоровьесберегающая, социали-
зирующая, управляющая [7, с. 30]. В музыкаль-
но-педагогическом процессе, направленном на 
эстетическое развитие учащихся средствами 
музыкального фольклора, данные функции ин-
терпретируются следующим образом: обуча-
ющая – формирование у учащихся эстетиче-
ских знаний в области музыкального фолькло-
ра, а также способности жить и действовать «по 
законам красоты»; воспитывающая – воспита-
ние у учащихся личностных эстетических идеа-
лов, ценностных приоритетов и ориентаций, во-
площенных в произведениях национального му-
зыкального фольклора; развивающая – развитие 
когнитивно-психической сферы личности уча-
щихся (восприятия, мышления, памяти и др.) 
средствами музыкального фольклора (народ-
ной песней, народным инструментальным наи-
грышем и др.); здоровьесберегающая – приоб-
щение учащихся к музыкальному фольклору 
как кристально (экологически) чистому источни-
ку народной мудрости; социализирующая – при-
влечение учащихся к различным видам индиви-
дуального (участие в качестве солиста в кон-
цертах, фестивалях, конкурсах) и коллективного 
(участие в народных праздниках, обычаях, об-
рядах) фольклорного творчества; управля-
ющая – оказание психолого-педагогической 
и эмоционально-когнитивной поддержки инди-
видуального творческого поиска учащихся в об-
ласти музыкального фольклора. 

В свою очередь, реализация в эстетическом 
развитии учащихся средствами музыкального 
фольклора принципа полифункциональности по-
зволит задействовать их в качестве и активного 
слушателя, и исполнителя, и создателя фоль-
клорной музыки.
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Современная музыкально-образовательная 
среда, которая все более трансформируется 
в поликультурную, позволяет приобщить учащих-
ся к культурному разнообразию, существующему 
в мировом образовательном пространстве, столь 
необходимому «для человечества, как биоразно-
образие для живой природы» [17, с. 73]. В дан-
ном контексте процесс эстетического развития 
учащихся не может замыкаться в пространстве 
национального или регионального фольклорного 
искусства, что, как следствие, может приводить 
к отрыву от общечеловеческих эстетических цен-
ностей и идеалов, таких как Истина, Доброта, 
Справедливость, Человечность, Красота и др. 
Реализация принципа диалога культур позволит 
сформировать у учащихся целостную художе-
ственную картину мира, а также будет способ-
ствовать их становлению как человека планетар-
ной культуры.

Заключение. Проведенное исследование по-
зволяет сделать следующие выводы.
1. Педагогические закономерности эстетиче-

ского развития учащихся средствами музы-

кального фольклора базируются на развива-
ющей функции музыкального фольклора, 
творческом характере, аллотропизме и поли-
функциональности музыкально-педагогиче-
ского процесса, а также на поликультурности 
музыкально-образовательной среды.

2. Выделенные педагогические закономерно-
сти получают конкретизацию в принципах 
всесторонности и разнонаправленности ис-
пользования музыкального фольклора 
в эстетическом развитии учащихся; вари-
антности, импровизационности эстетиче-
ской деятельности и творческой самореа-
лизации учащихся в области музыкального 
фольклора; сочетания науки и искусства, 
или диалектического соотношения интел-
лектуального (логического) и эмоциональ-
ного (чувственного) компонентов музыкаль-
но-педагогического процесса (при условии 
доминирования последнего над первым), 
его полифункциональности; диалогичного 
сопоставления музыкальных культур раз-
ных народов.
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