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доступности для различных социальных слоев, но по 
существу ВУЗы, и особенно университеты, должны 
выращивать интеллектуальную элиту.  

Третья проблема связана с формированием 
понятия «образованный человек» в образовательном 
идеале, включающий совокупность определенных 
характеристик. Наряду с традиционными, сегодня в 
педагогике складываются новые представления о 
человека и образованности, происходит смена 
антропологических  оснований педагогики . 
Образованный человек - это не столько "человек 
знающий" ,  даже  со  сформировавшимся  
мировоззрением, сколько подготовленный к жизни, 
ориентирующийся  в  сложных  проблемах  
современной культуры, способный осмыслить свое 
место в жизни. Образование должно создавать 
условия для формирования свободной личности, для 
понимания других людей, для формирования 
мышления, общения, наконец, практических действий 
и поступков человека. Нужно, чтобы образованный 
человек должен уметь адаптироваться к меняющимся 
условиям, используя полученные (в зависимости от 
ситуации совершенствовать) знания и умения для 
того, чтобы способствовать преодолению кризиса 
культуры. Образование должно создавать условия для 
развития человека как такового: и знающего, и 
телесного, и переживающего, и духовного, и 
родового, и личности - и всех сторон человека, о 
которых мы еще недостаточно знаем. 

Следующая проблема - это специфика 
трансляции образовательного идеала, целью которой 
является сохранение необходимого уровня знания, его 
соразмеренное применение в практическом плане, а 
также на основе этой трансляции должен, создан 
фундамент для дальнейшего развития и 
совершенствования образования в будущем. По этому 
поводу заслуживает внимания точка зрения Е.Э. 
Смирновой, в которой представлена функциональная 
схема производства и использования знаний. Она 
обозначила ряд особенностей при производстве и 
трансляции знаний, которые порождают трудно 
преодолимые препятствия для их оптимизации. 
Другой исследователь, Т.И. Ильина, полагает, что 
содержание обучения отражает задачи, стоящие перед 
системой образования. Данная концепция не 
уточняет, кто и на основании каких критериев 
определяет эти задачи. Г.А. Петрова полагает, что 
содержание образования формируется на основе 
принципов идейно-политической направленности 
обучения, единства теории и практики, оптимизации 
объема учебной информации, системности 
образования. Но не представлены реальные решения 
по реализации этих принципов.  

Следует включить во внимание еще одну про-
блему образовательного идеала, как обеспечение ква-
лифицированной диагностики преподаваемых знаний. 
В отличие от сферы материального производства ка-
чество работы системы образования осознается толь-
ко спустя годы, когда людей, ответственных за допу-
щенный брак, как правило, уже нет. Временной фак-
тор накладывает серьезный отпечаток на отношение 
субъектов системы образования к выполнению обще-

ственного долга и условиям формирования образова-
тельного идеала.  

Таким образом, образовательный идеал форми-
руется на основе процесса познания, как особенности 
отражения материальной и социальной действитель-
ности, осуществляемый в виде моделирования мира 
посредством все более точного приближения модели 
к объективной реальности. Ключевым понятием для 
методологии наук является понятие научной теории, 
выступающий как первый критерий трансляции обра-
зовательного идеала. Первым критерием формирова-
ния образовательного идеала является теория, которая 
создает возможности для стандартизации и система-
тизации исследуемых объектов и процессов, для фор-
мулировки законов и объяснения имеющих место эм-
пирических фактов.  

Вторым критерием могут стать базовые знания, 
навыки и умения. В сочетании с первым критерием 
задача их определения становится разрешимой, хотя и 
достаточно трудной. Базовые знания предполагают 
минимум объема информации, позволяющий 
обеспечить, с одной стороны, современный уровень 
квалификации специалиста, а с другой стороны, 
такую организацию учебного процесса, которая 
гарантирует надежное усвоение обучаемыми 
транслируемых знаний, навыков и умений.  

Основные положения об образовании (в 
частности об современном образовательном идеале) 
сформулированы в государственном стандарте. 
Государственный образовательный стандарт должен 
отвечать двум требованиям. Первое требование 
предполагает включение базовых знаний, навыков и 
умений. Второе – обеспечение необходимых условий 
для самостоятельной работы обучаемых. 
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Актуальность данной темы определяется необхо-

димостью совершенствования подготовки студентов 
вузов, обусловленную выходом на первый план не 
только возрастных и образовательных стандартов, но 
и способности к творчеству в различных жизненных 
и, прежде всего, профессиональных обстоятельствах. 
Новые социально-экономические задачи общества, 
среди которых следует отметить требования, предъ-
являемые специалисту: высокую квалификацию, 
адаптацию к современным условиям труда, мобиль-
ность, коммуникабельность, творческий характер вы-
полнения работы, обусловили доминирование про-
блем творчества в рыночных отношениях. То есть, 
человек, обладающий более высокими творческими 
способностями, более конкурентоспособен. Следова-
тельно, одной из важнейших педагогических задач 
является формирование личности будущего специа-
листа, обладающего не только знаниями, умениями, 
навыками профессиональной деятельности, но и 
умеющего их творчески применить в учёбе и работе. 
Таким образом, обращение к творчеству как педаго-
гической проблеме является одним из приоритетных 
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направлений современной науки и практики. Кроме 
того, механизм его адаптации требует нахождения 
компенсаторных процессов в собственной жизни и 
жизни общества в целом. Одним из таких компенса-
торных механизмов выступает фольклор вообще и 
музыкальный фольклор в частности. На стыке двух 
актуальных проблем действительности – творчество и 
вечные ценности, – носителем которых выступает 
музыкальный фольклор, и находится данная пробле-
ма: музыкальный фольклор как средство развития 
творческих способностей студентов.  

Основные противоречия, которые заставили нас 
обратиться к проблеме данного исследования, состоят 
в том, что есть потребности практики осмысления 
проблемы, но нет её теоретических обоснований; му-
зыкальный фольклор несёт в себе творческий потен-
циал, который мало реализуется в педагогической 
практике.  

При изучении музыкального фольклора мы опи-
рались на ряд современных научных парадигм. Ядро 
нашей концепции составили культурологический, 
аксиологический и деятельностный подходы как ме-
тодологические принципы исследования проблемы. 
Прежде всего, мы обратились к культурологическому 
аспекту, поскольку музыкальный фольклор представ-
ляет часть культуры народа. При этом особенностью 
использования культурологического подхода явилось 
его смыкание с этнопедагогикой, так как человек – не 
просто биологическое и социальное существо, обуче-
ние которого должно опираться на принципы приро-
досообразности и культуросообразности, но ещё и 
представитель своего народа, его культуры. Поэтому 
в нашем представлении обучение должно строиться с 
опорой на принципы народности, то есть быть сооб-
разно культуре конкретного этноса. Использование 
аксиологического подхода обусловлено тем, что мы 
рассматриваем музыкальный фольклор как совокуп-
ность духовных ценностей, в которых необходимо 
ориентироваться студентам. При этом мы считаем, 
что ядром культуры выступают ценности. Музыкаль-
ный фольклор как ценность также включается в ядро 
культуры, следовательно, его рассмотрение было бы 
невозможным без опоры на аксиологический подход 
как методологический принцип. Мы рассматриваем 
музыкальный фольклор как духовную ценность чело-
вечества. При этом важным для нас являлось выде-
лить элементы музыкального фольклора, которые 
могут выступать в качестве ценностных ориентаций 
студентов. К ним мы отнесли его содержательную, 
жанровую, познавательную стороны. Полиэлемент-
ность и полифункциональность музыкального фольк-
лора являются базой для его широкого использования 
в общественной жизни, в том числе и в педагогике. 
Поскольку для педагогики существенным является 
развитие творческой личности, то мы пришли к за-
ключению, что использование музыкального фольк-
лора как средства развития творческих способностей 
студентов является целесообразным. Музыкальный 
фольклор, его онтологический аспект представляются 
нам как деятельность по его созданию, хранению, 
воспроизведению, передачи и так далее. Поэтому его 
изучение должно опираться на деятельностный под-
ход как методологический принцип. Использование 

деятельностного подхода объясняется ещё и тем, что 
развитие человека и его способностей возможно толь-
ко в деятельности.  

Рассматривая проблему развития творческих 
способностей в рамках музыкального фольклора, мы 
пришли к выводу о том, что творческие способности 
человека – основа программы его жизнедеятельности, 
формирующаяся под влиянием природной, социаль-
ной и информационной среды. В их структуре мы 
выделили: творческое мышление, воображение, моти-
вацию к творчеству, коммуникативно-творческие 
способности и пришли к заключению, что развитие 
творческих способностей выступает как процессуаль-
ная система активизации студентов под влиянием 
целенаправленных социально-педагогических взаи-
модействий. Мы считаем, что развитие творческих 
способностей студентов средствами музыкального 
фольклора предполагает включение их в процесс 
имитации фольклорной жизнедеятельности, сущность 
которой состоит в воспроизведении и создании в рам-
ках традиции структурных элементов обрядовой и 
внеобрядовой культуры в соответствии с современ-
ными социокультурными условиями. 

В результате проделанной работы мы пришли к 
выводу, что развитие творческих способностей сту-
дентов средствами музыкального фольклора возмож-
но при создании определенного алгоритма деятельно-
сти. Этот алгоритм обязательно учитывает основные 
педагогические принципы, заложенные в музыкаль-
ном фольклоре: принципы природосообразности и 
культуросообразности воспитания и развития лично-
сти; вытекающую из этого этапность включения в 
творческие виды деятельности в зависимости от по-
ловозрастной и социальной группы; принципы на-
глядности и посильности материала; традиционность, 
понимаемую широко, и рассматривающуюся на вер-
тикальном и горизонтальном уровнях; опору на им-
манентные характеристики музыкального фольклора; 
ориентацию в его ценностях и т.д. 

Сам алгоритм нам представляется следующим: 
§ практическое освоение инструментальной 

фольклорной традиции; 
§ её творческая переработка; 
§ теоретическое изучение и обобщение музы-

кальной фольклорной традиции; 
§ изучение песенного фольклора на теоретиче-

ском и практическо-творческом уровнях; 
§ создание (воссоздание) музыкальных фольк-

лорных произведений. 
 В результате, мы предполагаем, восстановле-

ние горизонтально уровня традиционности, чему 
должно способствовать создание (воссоздание) собст-
венно фольклорных произведений в рамках традиции, 
позволит восстановить и ее вертикальный уровень. 
Опора на национальные устои в период смены нрав-
ственных ценностей позволит с достоинством возро-
дить духовно-нравственные основы нашего общества. 

 
 
 
 
 
 


