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ШкольнИков в СИСтеМе нРАвСтвенноГо И ПАтРИотИчеСкоГо 
воСПИтАнИЯ обЩеобРАзовАтельной Школы

Данная статья посвящена исследованию возможностей музыкального искусства в решении 
проблемы оптимизации школьной системы духовного и патриотического воспитания, а также 
вопросам создания культурной среды, способствующей пробуждению нравственных и патриоти-
ческих чувств детей. Авторами статьи исследуется школьная система духовно-нравственного и 
патриотического воспитания детей, особенности младшего школьного возраста как благопри-
ятного возрастного периода в контексте разрешения данной проблемы. Кроме того, рассматри-
вается творчество Г. В. Свиридова, его философская концепция музыкального искусства как 
средства духовного возрождения страны; исследуются музыкальные произведения композитора 
с целью выявления их воздействия на эмоциональную и духовную сферы учащихся.
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This article is focused on the ways in which music can be used to improve the approach to teaching 
ethics and patriotic values to children in general education schools. It also focuses on creating a cultural 
environment that fosters schoolchildren’s moral and patriotic feelings. The article studies the framework 
of ethical, moral and patriotic education and looks into the specifics of primary school age, which is the 
most suitable period for the development of the values in question. The article also analyses G. V. Sviridov’s 
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revival. The composer’s musical works were studied to ascertain their emotional and ethical effect  
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введение
целью данной статьи является выявление 

и актуализация влияния музыкального ис-
кусства (в частности, музыки Г. в. свиридо-
ва) на эмоциональную и духовную сферы 
детей младшего школьного возраста, а также 

доказательство возможностей академиче- 
ского направления в музыкальном искусстве 
для оптимизации нравственного и патриоти-
ческого воспитания в системе общеобразо-
вательной школы. основная цель определяет 
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задачи, решение которых способствует раз-
работке новых подходов к организации 
школьной системы духовно-нравственного 
и патриотического воспитания по обновлен-
ной программе по предмету «Музыка» и по 
проведению интегрированных уроков: Му-
зыка + Литературное чтение, Музыка + Рус-
ский язык, Музыка + окружающий мир, 
Музыка + основы религиозных культур и 
светской этики, Музыка + Изобразительное 
искусство.

научная новизна статьи заключается в под-
ведении некоторых итогов диссертационной 
работы:

— исследованы, систематизированы и за-
хронометрированы произведения Г. в. сви-
ридова с точки зрения доступности воспри-
ятия и силы воздействия на эмоциональную 
и духовную сферу младших школьников на 
уроках музыки с учетом их возрастных осо-
бенностей; 

— программа по слушанию музыки до-
полнена наиболее яркими фрагментами про-
изведений Г. в. свиридова, направленными 
на пробуждение и развитие духовно-нрав-
ственных и патриотических чувств детей;

— разработана и реализована серия интег-
рированных уроков для максимального проник-
новения музыкального искусства (в частно-
сти, творчества Г. в. свиридова) в жизне- 
деятельность детей с целью повышения эф- 
фективности развития их духовно-нрав- 
ственных и патриотических чувств.

Сбои системы воспитания гражданина 
России

Актуальность духовно-нравственного  
и патриотического воспитания приобретает 
особое значение в наши дни. Это связано с 
изменениями общечеловеческих ценностей, 
многие из которых должны оставаться не-
зыблемыми. огромный отток лучших сил 
государства за рубеж, связанный с желанием 
обрести стабильный материальный достаток, 
является доказательством того, что система 
воспитания гражданина страны дает суще-
ственные сбои. Безусловно, как бы ни была 

безупречна система воспитания гражданина, 
она должна находить свое воплощение в го-
сударственном устройстве, хорошо отлажен-
ном функционировании социальных инсти-
тутов. несоответствие достаточно хорошо 
продуманной системы воспитания и качест-
ва функционирования государственных со-
циальных институтов влечет за собой проти-
воречие между идеалами, воспитывающими 
подрастающее поколение, и реалиями жизни. 
только внимание к духовно-нравственному 
и патриотическому воспитанию каждого че-
ловека сможет приблизить нас к разрешению 
этого противоречия. 

поскольку формирование основ личност-
ных качеств происходит в детском возрасте, 
особое внимание необходимо уделить изу-
чению главных социальных институтов: се-
мье и образовательным учреждениям, кото-
рые долгое время играют главенствующую 
роль в жизни ребенка. усвоение ребенком 
правил и норм происходит именно в рамках 
данных социальных институтов, в которых 
роль взрослых по-прежнему имеет огромное 
значение. Личный пример, показанный взрос-
лым, долгое время является самым убеди-
тельным методом воспитания в дошкольном 
и младшем школьном возрасте. но хорошо 
известным фактом является то, что именно 
в младшем возрасте происходит «закладка 
фундамента» морально-нравственных, ду-
ховных и патриотических качеств личности 
будущего взрослого гражданина своей стра-
ны, своей Родины. 

поэтому, на наш взгляд, в данном контек-
сте необходимо обратить особое внимание 
на воспитание детей младшего школьного 
возраста, который принято считать от 6–7 до 
10–11 лет. для этого мы обратились к пси-
хологическим исследованиям в. с. Мухиной, 
которая великолепно формулирует самые 
важные особенности этого возраста. она 
пишет о том, что сензитивность данного 
возрастного периода в жизни ребенка к раз-
витию этих чувств во многом объясняется 
расцветом творческого воображения и мыш-
ления, тяготением к фантазированию, фан-
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тастическим образам, моделированию ска-
зочных и реальных ситуаций. сказочные 
персонажи народного творчества, собствен-
ные фантазии сочетаются с весьма реалис-
тичными изображениями людей. все это 
характерно для данного возрастного перио-
да [3, с. 282]. в этом возрасте ребенок легко 
придумывает стихи, сказки, заимствуя неко-
торые черты или сюжеты, импровизируя «на 
ходу». Все это является подтверждением 
склонности ребенка к абстрагированию от 
реальности окружающего мира, но не ухода 
от него (связь с реальностью остается), 
что является предпосылкой развития таких 
абстрактных и одновременно таких жиз-
ненных понятий, как духовно-нравственные 
чувства, патриотизм. 

в психологии установлено, что развитие 
нравственных чувств происходит в резуль-
тате «переселения внутрь» нормативных  
знаний и тех нравственных чувств, которые 
возникают у ребенка под влиянием оценки 
со стороны взрослого. в младшем школьном 
возрасте чувство ответственности за себя 
начинает интенсивно развиваться под влия-
нием условий учебной деятельности и пози-
ции ученика. ответственность пробуждает 
чувство сопричастности общему делу, чувс-
тво долга. по мере развития ответственности 
у ребенка появляется возможность оценивать 
свои отдельные поступки и поведение в целом 
как хорошее или плохое, если главными мо-
тивами поведения становятся общественные 
мотивы. Ребенок способен понимать нрав-
ственный смысл ответственности. в игре и 
в обыденной жизни, в отношениях со значи-
мыми взрослыми и сверстниками он получа-
ет достаточный опыт ответственного пове-
дения [2, c. 173].

по в. с. Мухиной, еще одной важной 
особенностью младшего школьного возрас-
та является эмоционально-положительное 
отношение к самому себе, лежащее в основе 
структуры самосознания личности ребенка 
и ориентирующее на притязания соответ-
ствовать положительному этическому этало-
ну. Индивидуальная эмоциональная заин- 

тересованность в том, чтобы быть достой- 
ным самоуважения и уважения окружающих, 
приводит к пониманию необходимости и 
эмоциональной потребности соответствовать 
положительному нравственному эталону. 
Когда потребность соответствовать по-
ложительному эталону поведения приобре-
тает личностный смысл, у ребенка появля-
ется ответственность как черта личности. 
чувство ответственности знаменует собой 
рефлексию как соотносящее действие, со-
провождаемое эмоциональной оценкой  
всего комплекса отношений [3, c. 316].  
наиболее интенсивно это чувство раз- 
вивается в условиях учебной деятельности. 
учитель разными средствами учит ребенка 
чувствам прекрасного, комического и др.,  
и ребенок через внешнее подражание или 
внутреннее глубинное проникновение в яв-
ление открывает для себя палитру новых 
человеческих эмоций и чувств. чем больше 
узнает младший школьник об окружающем 
мире, тем более разнообразными и сложны-
ми становятся его чувства. он учится эмо-
ционально-ценностному отношению к окру-
жающему миру [3].

Развитие эмпатии. Роль взрослых в этом 
процессе

необходимо подчеркнуть, что именно  
в младшем школьном возрасте наиболее 
интенсивно развивается основополагающее 
для дальнейшей нашей исследовательской 
и экспериментальной работы качество лич-
ности –– сопереживание другому, или эм- 
патия.

так, в. с. Мухина пишет о том, что во 
всем многообразии межличностных отно-
шений у ребенка младшего школьного воз-
раста развивается самолюбие, расположение 
к другим людям (взрослым и детям), которое 
в непосредственном общении выражается 
во внутреннем чувстве доверия к ним и про-
является в развивающейся способности к 
сопереживанию во всех его проявлениях: 
переживание чего-либо вместе с другим (дру-
гими), разделение чьих-либо переживаний; 
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во-первых, это сострадание (жалость, воз-
буждаемая несчастьем другого человека)  
и сочувствие (отзывчивое, участливое от-
ношение к переживаниям, несчастью дру-
гого); во-вторых, сорадость (переживание 
чувства удовлетворения радостью и успехом 
другого).

вот почему чувства, испытываемые ре-
бенком при слушании сказок, превращают 
его из пассивного слушателя в активного 
участника событий [3, c. 168]. И этот факт 
объясняет то, какую огромную ответ- 
ственность берут на себя взрослые, при- 
частные к обучению и воспитанию младше-
го школьника.

Развивая мысль о значимости личности 
взрослого в момент «подражательного пе-
риода», в. с. Мухина обращает внимание  
на то, что сопереживанию ребенок учится 
через механизм подражания, а продукты 
творчества младших школьников (рисунки, 
поделки, игры) во многом являются индика-
тором духовного уровня развития семьи. она 
доказала огромную роль семьи в данный 
возрастной период, а также значение лич-
ности первого учителя, школы, новой для 
ребенка учебной ситуации, взаимоотношений 
с одноклассниками. в частности, валерия 
сергеевна пишет, что благодаря пережива-
ниям в своем воображении добрых или агрес-
сивных побуждений ребенок может подгото-
вить для себя мотивацию будущих поступков 
[3, с. 283].

таким образом, быть готовым к чему-либо 
означает избегать стрессовой ситуации и 
проецировать ситуацию успеха, а значит, 
заложить основу психологического здоровья 
и социального благополучия. 

все выявленные и зафиксированные нами 
теоретические положения, выдвинутые на 
основе изучения исследований такого авто-
ритетного ученого, как в. с. Мухина, дают 
основание утверждать, что хорошо налажен-
ная система взаимодействия институтов семьи 
и школы могут способствовать достижению 
идеала духовно-нравственного развития ре-
бенка младшего школьного возраста. Это 

побуждает нас к исследованию функциони-
рования современной системы духовно-нрав-
ственного и патриотического воспитания в 
начальной школе. в данном контексте нами 
было проведено исследование школьной сис-
темы духовно-нравственного и патриоти- 
ческого воспитания младших школьников,  
а также образовательных программ основно-
го учебного цикла ГБоу «начальной шко-
лы –– детского сада № 36», которое показало, 
что этому аспекту придается здесь особое 
значение [5].

Решение задач формирования общей 
культуры личности

в разделе «ценности и задачи образо-
вательной программы» цитируется первый 
пункт 12-й статьи закона Российской Феде-
рации «об образовании», в которой говорит-
ся, что основные общеобразовательные про-
граммы должны быть направлены на решение 
задач формирования общей культуры лич-
ности, адаптации личности к жизни в обще-
стве, на создание основы для осознанного 
выбора и освоения профессиональных об- 
разовательных программ и должны обес- 
печивать реализацию федерального госу- 
дарственного образовательного стандарта, 
духовно-нравственное развитие, воспитание 
и качество подготовки обучающихся с учетом 
типа и вида образовательного учреждения, 
образовательных потребностей и запросов 
обучающихся [17].

таким образом, мы видим, что среди основ-
ных приоритетов воспитания и обучения в 
начальной школе есть такие важные направ-
ления, как формирование общей культуры 
личности и духовно-нравственное разви-
тие, которые неразрывно связаны с разви-
тием творческих созидательных и духовных 
сил ребенка. Это означает, что каждая обра-
зовательная программа должна способство-
вать активизации этих сил. 

на таких предметах, как Русский язык, 
Литературное чтение, окружающий мир, 
основы религиозных культур и светской 
этики, Музыка, Изобразительное искусство, 
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было выявлено достаточно много материа- 
ла, посвященного духовному развитию де- 
тей, способствующего пробуждению их ин-
теллектуальных, творческих, созидательных 
способностей. учебные материалы многих 
учебных предметов перекликаются так, что 
представляется возможным их синтезировать 
и использовать на интегрированных уроках 
в различных комбинациях: например, это 
может быть урок музыки с использованием 
материалов по русскому языку и литератур-
ному чтению или, наоборот, урок литера- 
турного чтения с использованием музыкаль-
ных иллюстраций и привлечением знаний по 
искусству и окружающему миру (к примеру, 
по природе родного края) либо это может 
быть урок по искусству с использованием 
музыкального и литературного материалов, 
а также материалов по основе религиозных 
культур и светской этики. 

Программа духовно-нравственного раз-
вития и воспитания обучающихся

особого внимания заслуживает еще одна 
дополнительная Программа духовно-нрав-
ственного развития и воспитания обу- 
чающихся, которая ориентирована на ду- 
ховно-нравственное развитие обучающихся. 
смысловой и содержательной основами про-
граммы являются базовые национальные 
ценности и общественные идеалы, прони-
зывающие содержание программ и проектов 
всех уровней школьной деятельности, при-
нципы организации образовательного про-
странства школы. Основные направления 
программы: воспитание нравственных чувств 
и этического сознания, гражданственно- 
сти, ответственности, трудолюбия, ценност-
ного отношения к здоровью, экологическое 
и эстетическое воспитание. Школа № 36 — 
начальная школа. особенностью ее являет-
ся специфика работы с детьми младшего 
школьного возраста. поэтому в школе со-
здаются условия для адаптации и развития 
детей данного возраста, сохранения и укреп-
ления их физического и психического здо-
ровья [5].

Учителями Е. Л. Чумаковой и Т. А. Бенц 
была разработана интегрированная про-
грамма «Птенцы гнезда Петрова». основ-
ные цели воспитательной деятельности: фор-
мирование гражданско-патриотического со- 
знания, развитие чувства сопричастности 
судьбам отечества, формирование нрав-
ственной позиции; развитие познавательных 
интересов, потребности в познании культур-
но-исторических ценностей, развитие твор-
ческой активности; привлечение учащихся 
к работе по возрождению, сохранению и 
приумножению культурных, духовно-нрав-
ственных ценностей, накопленных поколе-
ниями.

Содержание программы предполагает 
изучение обучающимися истории и традиций 
своей семьи; истории и культуры санкт-
петербурга; ознакомление с государствен-
ными символами РФ и санкт-петербурга;  
с содержанием и значением государственных 
праздников и памятных дат России; с мате-
риальной и эстетической культурой народов 
России; важнейшими событиями в истории 
России; с биографиями замечательных рос-
сиян прошлого и настоящего, явивших при-
меры гражданского служения, исполнения 
патриотического долга; выдающихся де-
ятелей культуры –– с первоначальными све-
дениями о культурологических и истори-
ческих основах традиционных российских 
религий. 

Целью программы является: обеспечение 
условий индивидуального развития, учета 
личных достижений учащихся, наиболее 
полной самореализации в различных видах 
внеурочной деятельности, реализации их 
склонностей и интересов через насыщенную 
воспитательную среду школы; социализация 
учащихся, подготовка их к жизни в сложных 
условиях современной действительности.

Задачи воспитательной деятельности: 
гуманизировать воспитательный процесс, 
выражающийся в создании условий для все-
мерного развития личности, для побуждения 
ее к самоанализу, самооценке, саморазвитию; 
поддерживать и укреплять общешкольные 
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традиции, социализация школы, что способ-
ствует созданию школьного коллектива и 
укрепляет его жизнь; совершенствовать ме-
тодическое мастерство классного руководи-
теля, способного компетентно и с полной 
отдачей заниматься осуществлением воспи-
тательной деятельности и эффективно решать 
проблемы воспитания школьников. воспи-
тательная деятельность осуществляется по 
4-м направлениям: воспитание петербуржца; 
здоровье (экология, физическое здоровье, 
здоровый образ жизни), коммуникабельность 
и адаптация в современном социуме; досуг 
(школьные кружки, музыка, Изо, годовой 
цикл праздников, воспитательная работа в 
группе продленного дня, развитие навы- 
ков сотрудничества в различных видах дея- 
тельности, самостоятельность, инициатив-
ность) [5].

таким образом, мы увидели продуманную 
систему духовно-нравственного воспитания 
в ГБоу «начальная школа –– детский сад 
№ 36», пронизывающую насквозь весь учебно-
воспитательный процесс. Администрация и 
педагогический состав школы заинтересова-
ны в совершенствовании данной системы и 
стремятся к повышению ее эффективности.

Администрация и педагоги понимают, что 
воспитание потребности в творческой сози-
дательной духовной деятельности является 
делом первостепенной важности в младшем 
школьном возрасте, и такой вид искусства, 
как музыка, наиболее эффективно способ-
ствует решению этой задачи. Мы предлага-
ем рассмотреть музыкальную деятельность 
как мощную движущую силу развития твор-
ческих и духовных способностей детей. все 
это объясняется исторически сложившими-
ся универсальными свойствами музыкаль-
ного искусства, которое воздействует как на 
сознание, так и подсознание человека и ста-
новится универсальным средством развития 
его духовных созидательных сил.

Известно, что музыкальное искусство в си-
лу своей уникальной особенности (эмоцио-
нальной природе) способно воздействовать 
практически на все сферы человеческой лич-

ности. об этом писали Б. М. теплов и Л. с. вы-
готский [4, с. 11]. в частности, Б. М. теплов 
определял музыку как искусство прямого и 
сильного эмоционального воздействия, в ко-
тором активизируются эмоции человека [16, 
с. 5–7]. он писал о том, что музыка эмоцио-
нальна по своей сущности, по своему непо-
средственному содержанию, что благодаря 
этой замечательной особенности она стано-
вится эмоциональным познанием этого мира 
и дает ни с чем не сопоставимые возможно- 
сти для развития эмоциональной сферы чело-
века. Л. с. выготский объяснял необычайную 
силу воздействия музыкального искусства 
тем, что генетическими формами регуляции 
поведения человека долго остаются эмоции, 
и именно им принадлежит роль регуляторов 
становления личности как целостного обра-
зования [4, c. 11]. в качестве важнейшего 
условия развития личности он видел един- 
ство аффекта и интеллекта –– единство фор-
мирования эмоциональной и интеллектуаль-
ной сфер психики ребенка, а музыкальное 
воспитание упоминал в качестве уникаль-
ного средства формирования этого един- 
ства [4].

заключение
таким образом, рассуждения психологов 

приводят к выводу о том, что «Музыка» как 
одна из учебных дисциплин общеобразова-
тельного цикла может способствовать эффек-
тивному решению задачи воспитания чело-
века и гражданина своей страны. Именно 
поэтому педагог-музыкант не может пройти 
мимо таких важных аспектов, как воспитание 
духовных способностей учащихся.

нами было проанализировано несколько 
программ по учебному предмету «Музыка», 
в том числе и та программа, по которой занима-
ются с детьми в ГБоу «начальная школа ––  
детский сад № 36» (эта программа создана  
е. д. критской, Г. п. сергеевой, т. с. Шма-
гиной и доработана и адаптирована учителем 
музыки е. Л. чумаковой) [7]. Результаты ана-
лиза показали, что в этой программе по учеб-
ной дисциплине «Музыка» уделяется должное 
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внимание духовно-нравственному аспекту 
воспитания, так же, как и в программах  
в. в. Алеева, т. И. науменко, т. н. кичак [1], 
в. о. усачёвой, Л. в. Школяр, в. А. Школяр 
[8], Г. с. Ригиной [9, 10, 11, 12]. 

в контексте духовно-нравственного вос-
питания необходимо отметить, что списки 
произведений для слушания музыки и ее 
исполнения в этих программах очень обшир-
ны и разнообразны. в них представлены 
лучшие произведения композиторов различ-
ных исторических эпох, в том числе и ком-
позиторов не так давно ушедшего XX века, 
которые, на наш взгляд, заслуживают осо-
бого внимания. особое значение для решения 
задач воспитания духовно-нравственных и 
патриотических качеств личности, по на- 
шему убеждению, приобретает творчество 
Г. в. свиридова, которое пронизано любовью 
к отечеству и содержит в себе уникальные 
ресурсы, способствующие пробуждению 
самых лучших человеческих качеств. в ре-
пертуарных списках для слушания (воспри-
ятия) музыки исследованных нами программ 
(по предмету «Музыка») нами были обнару-
жены произведения Г. в. свиридова, но мы 
предполагаем, что для наиболее эффектив-
ного воздействия на духовную и эмоцио-
нальную сферы детей программа нуждается 
в обогащении репертуара для слушания (вос-
приятия музыки) сочинениями этого компо-
зитора.

Главным теоретическим положением, на ко-
тором базируется наше предположение, яв-
ляется философская концепция Г. В. Сви-
ридова об искусстве (в частности, о музыке) 
как об одном из самых действенных средств 
духовного возрождения нашей страны. Изу-
чая творчество этого композитора, мы пришли 
к выводу о том, что оно насквозь «пропитано» 
этой идеей.

Безусловно, в списке произведений Г. в. сви-
ридова можно найти и беззаботные, и сати-
рические пьесы, но основную часть его твор-
чества составляют сочинения лирического, 
поэтического, трагического, духовного и 
патриотического характера. ясность и чис-

тота музыкальной речи в произведениях 
этого композитора помогают учащимся про-
никнуться патриотическими чувствами, лю-
бовью к Родине и красоте родной природы, 
атмосферой исторических событий. профес-
сиональный подход Г. в. свиридова к вы-
бору литературного текста, гениальная ра-
бота с поэтическим словом создают его 
неповторимый композиторский стиль, на-
полняют его музыку концентратом эмоций, 
которые привлекают внимание даже самого 
неподготовленного слушателя. получается, 
что композитор идет от слова, а неподготов-
ленный слушатель, воспринимающий музы-
ку Г. в. свиридова, –– от эмоций, наполня-
ющих это слово: у композитора –– сначала 
смысл, потом эмоции, у неподготовленного 
слушателя –– сначала эмоции, затем пости-
жение смысла.

преобладание вокальных и хоровых про-
изведений над инструментальными компо-
зитор и философ объясняет в своей книге так: 
«если дать волю воображению теперь, труд-
но подумать, что музыка будет звучать над 
мертвым камнем. да останется ли и камень? 
не обратится ли и он в пар? но не хочется и 
представить себе землю после атомной вой-
ны (как мы воображаем ее теперь). не хочет-
ся думать, что дело именно дойдет до этого! 
Может быть, хоть что-то останется. оста- 
нется музыка? такой странный вопрос! че-
ловека сейчас трудно без нее представить. 
стало быть, оставшиеся в живых нomo sa-
piensы все же будут причастными к музы-
кальной культуре, той или иной, из сущест-
вующих ныне на земле. какой музыкальный 
инструмент уцелеет? скорее всего, челове-
ческий Голос, он всегда при человеке и не 
нужно специально учиться, чтобы играть на 
нем. ощутив душевную потребность в му-
зыкальных звуках, человек должен запеть.  
А инстинкт, который потянет живущая в ор-
ганизме как самостоятельный иной, чуждый 
организм, который борется с основным и 
пытается его победить, уничтожить. если 
болезнь не уничтожит основу, то она должна 
будет уйти. И в слабом, изнуренном теле 
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возникнет тихая гармония катарсиса, очище-
ния мира. Это будет –– звучание хора» [13, 
с. 357–358].

такое отношение к голосу и хору можно 
объяснить стремлением к непосредственно-
му проникновению в сознание, подсознание 
и душу человека, желанием донести нацио-
нальную гордость и мудрость наших великих 
предков, их самые лучшие традиции.

в данном контексте выдающийся музы-
кальный деятель и хоровой дирижер владимир 
Минин, подчеркивая огромное философское 
значение хорового творчества Г. в. свиридо-
ва, пишет о том, что Георгий васильевич 
создал «…целый мир хоровой музыки, отра-
жающий значительные события жизни и круп-
нейшую национальную проблематику, мир, 
утверждающий духовную красоту и гармонию 
личности человека, –– свиридов выдвинул 
вопрос о возвращении этому искусству его 
изначальной роли: средоточия глубоких и 
значимых философских концепций, духов- 
ного совершенствования нации». И далее: 
«…коллективы, совершенно различные по 
степени своей профессиональной подготов-
ленности и человеческой зрелости, были еди-
нодушны в оценке сочинений свиридова… 
как будто в ней [хоровой музыке] были вы-
ражены не только чувства, которые их вол-
нуют, но и еще что-то, касающееся глубоко 
сокровенной жизни каждого из них» [6, с. 41–
42]. он пишет также и о «неповторимой сви-
ридовской интонации», которая точно вы- 
ражает внутренний смысл слова, о том, что 
музыкальная речь свиридова предельно есте-
ственна и создается впечатление о том, что 
композитор будто освободил музыку, заклю-
ченную в словах поэта. кроме того, в. Минин 
подчеркивает то, как предельная простота 
и ясность музыкального выражения сочета-
ется с глубиной чувства и мысли в музыке 
Г. в. свиридова [6].

о значении слова в творчестве Г. в. сви-
ридова пишут многие выдающиеся музыкан-
ты и литераторы. среди них выделяется ста-
тья Людмилы Барыкиной «Миру нужно пе- 
сенное слово», в которой она выражает свое 

восхищение тем, как композитор владеет сло-
вом, какое необыкновенное у него «чутье»  
к слову, особенно поэтическому», которое 
«…оказалось у Георгия васильевича врож-
денным» [2, с. 55]. поэтесса подчеркивает, 
что композитор любил находить редкие, не 
первого ряда поэтические тексты, абсолютно 
не популярные, не известные широкой ауди-
тории, и превращать их в музыкально-лите-
ратурный шедевр. так произошло с редким 
блоковским переводом из Гейне –– «племена 
уходят в могилу, идут и проходят года / лишь 
только любовь не вырвать из сердца никог-
да…». Этот перевод фрагмента из стихотво-
рения Гейне, сделанный Александром Блоком, 
лег в основу хорового концерта Г. в. свири-
дова «ночные облака» [2]. сам композитор 
писал о своем понимании взаимосвязи таких 
искусств, как музыка и литература, в которых 
слово было объединяющим началом: «я же 
пристрастен к слову (!!!) как к началу начал, 
сокровенной сущности жизни и мира. Лите-
ратура же и ее собственные формы –– это 
совсем иное. Многое мне в этом (в литерату-
ре собственно) чуждо. наиболее действенным 
из искусств представляется мне синтез слова 
и музыки. Этим я и занимаюсь» [15]. 

Рассуждая о синтезе искусств и его значе-
нии в достижении гармонии в обществе, ком-
позитор апеллировал к китайской философии 
и находил в ней вечные истины, касающиеся 
того, как музыка может быть индикатором 
состояния общества. так, он писал, что гар-
мония, тональное или атональное музыкаль-
ное мышление людей отражают благополучие 
или неблагополучие государства, подчерки-
вая, что у многих древних народов музыка 
была государственным делом, считая русскую 
музыку, рожденную из живого голоса (а не 
из механического инструмента), считая рус-
скую песню, хоровую соборность уникальным 
явлением в мире [15].

являясь ярким представителем академи-
ческого направления в музыкальном искус-
стве, сам Г. в. свиридов подчеркивал то, что 
необходимо заниматься музыкальным об-
разованием широкой аудитории и «двигать 
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в толщу слушателей классическое искусство… 
образовывать и воспитывать слушателей», 
ибо «это искусство глубоких мыслей, воз-
вышенных страстей, искусство, испытанное 
временем, не только прививающее человеку 
чувство красоты, но и формирующее характер, 
формирующее значительные черты личности. 
надо думать о том, что ежегодно в сознатель-
ную жизнь вступают миллионы граждан на- 
шей великой страны, которые жаждут приоб-
щения к миру большого искусства. И они 
подчас попадают под влияние огромного по-
тока ничтожной музыкальной продукции. 
И это очень печально» [14, с. 247]. 

Широкий спектр образов, созданных ком-
позитором в его разнообразных произведени-
ях, охватывает такой же широкий спектр 
эмоций слушателя в процессе восприятия его 
музыки, что, безусловно, воздействует на эмо-
циональную и духовную сферы личности.

каждое сочинение Г. в. свиридова очень 
многогранно по своему образному содержа-
нию, и разнообразие ярких самобытных про-
изведений композитора открывают перед 
нами огромные возможности применения их 
как мощных духовных ресурсов в школьной 
системе нравственного и патриотического 
воспитания.

осознание значимости, глобальности про-
блемы духовного возрождения страны и 
спасительной миссии настоящего искус- 
ства мы можем увидеть не только в его фи-
лософских размышлениях в книге «Музыка 
как судьба», но и в музыкальных жанрах, 
преобладающих в его творчестве: это во-
кально-хоровые произведения и масштабные 
музыкальные жанры, например такие, как 
кантата («снег идет»: Маленькая кантата 
для женского хора, хора мальчиков и сим-
фонического оркестра в трех частях на сло-
ва Б. пастернака»; «весенняя кантата» для 
смешанного хора и симфонического оркест-
ра в четырех частях на слова н. некрасова; 
«курские песни»: кантата для смешанного 
хора и симфонического оркестра на народные 
тексты); оратория («патетическая оратория» 
для солистов (баса и меццо-сопрано), сме-

шанного хора и большого симфонического 
оркестра в семи частях на слова в. Маяков-
ского); поэма («поэма памяти сергея есе-
нина» для тенора, смешанного хора и боль-
шого симфонического оркестра; «Ладога»: 
Хоровая поэма для баса и смешанного хора 
в пяти частях на слова А. прокофьева, по-
священная владимиру Ильичу Рубину); кон-
церт (пушкинский венок: концерт для хора 
в тринадцати частях на слова А. с. пушкина); 
хоровые циклы («песнопения и молитвы» 
для смешанного хора на слова из литурги-
ческой поэзии; три стихотворения на слова 
А. с. пушкина для смешанного хора без 
сопровождения).

ярким подтверждением важной миссии 
искусства в масштабах страны и мира явля-
ется смысловое философское и музыкальное 
содержание Маленькой кантаты «снег идет» 
на стихи Б. пастернака. казалось бы, в ней 
нет главного героя, но есть обращение к по-
эту-художнику (в широком смысле этого 
слова): «не спи, не спи, художник, не преда-
вайся сну. ты вечности заложник, у времени 
в плену». (Б. пастернак, из стихотворения 
«ночь»). особого внимания заслуживают 
музыкальные выразительные средства, бла-
годаря которым Г. в. свиридов достигает 
точного попадания в души подготовленных 
и неподготовленных слушателей: это соче-
тание звучания женского хора, хора мальчи-
ков и симфонического оркестра. возможно, 
именно благодаря такому созвучию компо-
зитор достигает эффекта чистоты и проник-
новенности, во многом «детскости и рани-
мости» образа поэта-художника в сочетании 
с осознанием серьезности и «…ответствен-
ности перед миром» [6, с. 161]. 

подводя итоги нашего исследования, мы 
делаем вывод о том, что актуальность проб-
лемы духовно-нравственного и патриотиче-
ского воспитания подрастающего поколения 
приобретает сейчас особую актуальность,  
и она, безусловно, должна решаться в духе 
нашего времени, но на основе всего самого 
лучшего, что было открыто и разработано 
нашими выдающимися людьми прошлого 
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(предыдущими поколениями) и настоящего, 
а именно: проверенными временем фольклор-
ными музыкальными традициями, лучшими 
образцами академического направления в ис-
кусстве (в частности, музыкальными произве-
дениями Г. в. свиридова, большинство кото-
рых «впитали» в себя русский фольклор). нами 
было рассмотрено множество цитат самого  
Г. в. свиридова, а также выдающихся деяте-
лей музыкального искусства, современников 
композитора для теоретического доказатель-
ства необходимости воздействия настоящего 
искусства на умы и души подрастающего по-
коления, а также значение философской сви-
ридовской концепции о спасительной миссии 
настоящего искусства, способствующего ду-
ховному возрождению нашей страны.

важное значение для данного исследования 
приобретает изучение школьной системы ду-
ховно-нравственного и патриотического вос-
питания детей, которое было осуществлено 
на основе программ по духовно-патриотиче-
скому воспитанию детей и по предмету «Му-
зыка» школы –– детского сада № 36 василе-
островского района санкт-петербурга [5].

 программы, рассмотренные нами, показа-
ли свою состоятельность, но программа по 
предмету «Музыка» (в разделе «восприятие 
(слушание) музыки») была дополнена эмоци-
онально-яркими фрагментами произведений 
Г. в. свиридова, которые были тщательно 
отобраны и захронометрированы согласно 
возрастным особенностям восприятия каждо-
го периода младшего школьного детства.

в контексте духовно-нравственного и пат-
риотического воспитания подрастающих граж-
дан страны в школьной воспитательно-об- 
разовательной системе, на основе итогов 
исследования в. с. Мухиной мы обозначили 

главные психолого-педагогические особен-
ности младшего школьного возраста, имеющие 
решающее значение, тем самым теоретически 
обосновав необходимость проведения работы 
в данном направлении именно в этот возраст-
ной период. нами были обозначены спосо- 
бы практического осуществления процесса 
духовно-нравственного и патриотического 
воспитания младших школьников в рамках 
школьной системы на уроках музыки (по об-
новленной программе, дополненной произве-
дениями Г. в. свиридова) и интегрированных 
уроках, обязательными составляющими ко-
торых является восприятие музыкальных про-
изведений (с расширенным списком фрагмен-
тов сочинений Г. в. свиридова). 

данное исследование имеет продолжение, 
ведутся наблюдения за детьми в процессе вос-
приятия произведений Г. в. свиридова, на уро-
ках музыки и на интегрированных уроках, 
изучаются продукты детского творчества. не- 
обходимо отметить, что в рамках данного 
исследования были разработаны авторские 
универсальные опросники для учителей и 
родителей для получения данных о динамике 
развития духовных, морально-нравственных 
и патриотических чувств детей, но из-за огра-
ничений по объему они не смогли войти в 
данную статью и будут опубликованы позднее. 
по этой же причине для описания намечаю-
щейся положительной динамики развития 
духовно-нравственных и патриотических ка-
честв младших школьников потребуется еще 
одна статья. в рамках данной статьи нам уда-
лось осветить лишь некоторые аспекты разви-
тия духовно-нравственных и патриотических 
качеств детей, что говорит о масштабности и 
вечной актуальности этой проблемы в посто-
янно развивающемся обществе. 
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