
компонентах музыкального, психологического и педагогического мышления как единого 
целого. Данная проблема освещена в научных трудах Б.В. Асафьева, В.В. Медушевского, 
Е.В. Назайкинского, В.Г. Ражникова, В.А. Кан-Калика и других.

Эстетику вокально-хорового мышления, определяет выразительная природа 
вокально-хорового искусства в целом, неповторимость и своеобразие музыкальной 
мысли, выражение в потребности к достижению наиболее высоких результатов в 
исполнительской деятельности, согласованности всех составляющих элементов 
музыкального мышления и ступеней его развития.

Таким образом, вокально-хоровая деятельность, творческий и художественно
исполнительский уровень интегрировано отражают уровень мышления современного 
хормейстера, педагога-хоровика и учителя музыки.

Вокально-хоровое обучение в России и сегодня соответствует высоким стандартам 
профессионального певческого искусства. Огромным успехом и признанием как в России, 
так и за рубежом отмечены концертные выступления лучших профессиональных и 
самодеятельных хоровых коллективов: хор им. А.В. Свешникова, Академическая хоровая 
капелла России имени А.А. Юрлова, хор им. М. Пятницкого, хор Е. Попова, Ансамбль 
песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова, Московский государственный 
академический камерный хор под управлением В.Н. Минина и многие другие [3, с. 24].

Перед руководителями хоровых коллективов, педагогами-хоровиками и учителями 
музыки стоит огромная и серьезная задача - добиваться повышения профессионального 
исполнительского мастерства, а перед их воспитанниками - более качественное овладение 
профессионально-исполнительских основ вокально-хорового искусства.

В связи с этим знание русской школы вокально-хорового пения, ее замечательных 
традиций, знакомство с методикой обучения пению на всех этапах его становления, 
помогут найти правильный путь к дальнейшему процветанию вокально-хорового 
искусства - источника музыкальной культуры.
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В статье рассматривается роль русского музыкального искусства как средство патриотического 
воспитания обучающихся ДМШ и ДШИ. Музыка славянских композиторов, содержащая генетический 
культурный код русского народа, направленно воздействует на возникновение и развитие чувства 
патриотизма. Камерное вокальное творчество и русская опера основываются на лучших литературных 
произведениях и национальном фольклоре. Музыка как источник национального культурного наследия, 
содержащий примеры героических, морально-этических, религиозных и гражданских качеств, является 
действенным средством в формировании лучших гражданских качеств.

Ключевые слова: воспитание патриотизма, морально-нравственное воспитание, славянские 
композиторы, русская музыка, национальная культура.
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The article discusses the role of Russian musical art as a means of patriotic education of students of music 
schools and children's schools of arts. The music of Slavic composers, containing the genetic cultural code of the 
Russian people, is directed to influencing the emergence and development of a sense of patriotism. Chamber vocal 
art and Russian opera are based on the best literary works and national folklore. Music as a source of national 
cultural heritage, containing examples of heroic, moral, ethical, religious, and civil qualities, is an effective tool in 
shaping the best civil qualities.
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Музыка, бесспорно, является одним из основных аспектов воспитания 
подрастающего поколения. Развитие лучших общечеловеческих качеств средствами 
музыки составляет педагогическую основу в работе с обучающимися разного возрастного 
диапазона вокальных и инструментальных классов ДМШ и ДШИ.

Музыка славянских композиторов - наше культурное наследие, - содержит ярко 
выраженный культурный генетический код русского народа. Чувство гордости и любви к 
своей земле, нации, языку, традициям и обычаям невозможно испытать по приказу и 
развить усилием воли. Оно появляется вне рациональной деятельности человека, 
составляя его патриотическую сущность. Чувство патриотизма возможно вызвать и 
воспитать путем эмоционального вчувствования, которое возникает при прослушивании и 
исполнении социально значимых, основанных на национальных традициях, образцах 
классической русской музыки и обработках композиторами-классиками народных песен - 
«живой интонации, вызывающей отзывчивость слушателя в музыке [3, с. 26].

Развитие русской классической музыки началось с XIX в., соединив в себе лучшие 
достижения западноевропейской музыки и самобытные национальные культурные 
традиции. Переход музыкального искусства России из народного направления в 
классическое, с внедрением академических традиций, развитие национальной 
композиторской школы и появление выдающихся исполнителей, исполнительской школы 
заложили основы профессионального музыкального образования. В XX в. музыкальное 
образование получило массовую направленность, ставя основной целью 
профессиональную подготовку будущего музыканта, неразрывно связанную с 
эстетическим и нравственным воспитанием будущего гражданина.

Применяя в практике работы в вокальном классе музыкальной школы 
произведения национальной композиторской школы, мы приобщаем обучающихся к 
русской музыкально эстетике, национально направленной и природообразной, основанной 
на интонациях русских песен [7, с. 8].

Тематика произведений, соответственно детским возрастным особенностям, 
затрагивает различные направления. Большое внимание уделяет произведениям, 
раскрывающим красоту русской природы, которые могут быть как авторскими, так и 
обработками народных песен, гармонизованных композиторами-классиками. Приведу 
примеры произведений, которые рекомендованы для исполнения младшим школьным 
возрастом, с красивой, плавной мелодией и гармонизацией: «Расскажи, мотылек» и «Там 
вдали за рекой» композитора А. Аренского, народные песни «Во поле береза стояла» в 
обработке Н. Римского-Корсакова, «Вейся, вейся, капустка», обработка Т. Попатенко, 
«Как на тоненький ледок», обработка М. Иорданского и многие другие.

Одним из основных направлений являются произведения на тексты стихотворений 
выдающихся русских поэтов: А. Пушкина, Ю. Лермонтова, В. Жуковского, А. Кольцова,
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И. Козлова, А. Некрасова, А. Толстого, А. Плещеева, А. Фета, Е. Баратынского и др. В их 
произведениях, наряду с темой русской природы, раскрывается проблема внутреннего 
мира человека, свободы личности, морально-нравственные аспекты человеческой 
деятельности, проблема гражданского долга. Композиторы XIX в. активно используют в 
своем камерном вокальном творчестве шедевры русской поэзии.

Событием, имеющим большое значение для всей национальной музыки, стало 
зарождение и развитие русской оперы. В основу сюжетов оперной драматургии 
композиторы так же выбирают художественные произведения русских классиков: 
А. Пушкина, Н. Гоголя, Л. Мея, Н. Островского, народные былины и сказания. Русская 
оперная драматургия представлена яркими героико-трагическими - историческими, 
сказочно-эпическими, лирико-психологическими сюжетами и камерно речитативным 
направлением выдающихся композиторов XIX в. М. Глинки, А. Даргомыжского, 
А. Бородина, М. Мусоргского, Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского. Сказочные 
сюжеты народного фольклора и опора на классические произведения, знакомые всем 
обучающимся, позволяют лучше воспринимать произведение, понять его музыкальные 
составляющие: язык, мелодическую линию, гармонизацию, форму; и, как следствие, 
лучше осознать эстетические и морально-нравственные мотивы, в том числе и 
патриотический компонент художественного произведения. Оперное творчество как 
венец музыкально-драматического искусства [2, с. 13], сложный синтетический жанр, 
максимально задействующий все вокальные умения и навыки, обширный диапазон и 
динамику звука, не приспособлен для исполнения детским голосом, который только 
формируется и не обладает достаточными профессиональными характеристиками. 
Знакомство с оперным творчеством необходимо осуществлять через аудиовизуальное 
восприятие оперных постановок и их фрагментов, сопровождая подробным объяснением 
и обсуждением пройденного материала.

Детская исполнительская направленность музыки активно развивается в советское 
время и современность. Выдающиеся детские композиторы: В. Шаинский, Е. Крылатов, 
А. Зацепин, А Рыбников, А. Ермолов, Ж. Колмагорова, И. Хрисаниди и многие другие, 
создали выдающиеся произведения, соответствующие для исполнения детским голосом, 
учитывая особенности его диапазона, силы звучания и потребностей 
психоэмоционального развития ребенка.

Проанализировав воспитательную функцию музыки славянских композиторов в 
развитии патриотического чувства у обучающихся ДМШ и ДШИ, можно сделать вывод, 
что исполнение и прослушивание камерных произведений формирует эстетические и 
морально-этические черты будущего настоящего гражданина. Понимание музыки и 
изучение сложных музыкальных жанров как источника национального наследия, лучших 
примеров героизма, содержащего истинные моральные, нравственные, религиозные, 
гражданские качества, формирующие патриотическое чувство.
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ПРОБЛЕМА ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЯ 
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В данной статье рассматривается два периода музыкального искусства: классицизм и романтизм. 
Авторами осуществляется попытка обоснования различных подходов эпох в отношении приоритетов формы 
и содержания. Доминанта формы в эпоху классицизма и новые идеи романтического приоритета 
драматургического процесса, подчиняющего себе структуру, обоснованы миропониманием каждой из эпох.

Ключевые слова: классицизм, романтизм, сонатно-симфонический цикл, индивидуальная
драматургия.

THE PROBLEM OF FORM AND CONTENT IN MUSICAL CLASSICISM 
AND ROMANTICISM ON THE BACKGROUND 

OF THE POLAR TENDENCIES OF THE TWO ERAS
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This article deals with two periods of musical art: classicism and romanticism. The authors attempt to 
substantiate different approaches of the epochs in relation to the priorities of form and content. Dominant forms in 
the era of classicism and new ideas of the romantic priority of the dramatic process, subordinating the structure, 
justified by the worldview of each of the epochs, justified philosophical thought.

Keywords: classicism, romanticism, Sonata-symphonic cycle, form, individual dramaturgy.

Каждая культурная эпоха в истории человечества проявляется в разных видах 
осознания и обобщения реальности. Таковой мы можем считать предтечу научной мысли 
- философию. Как известно, миф стал первым воплощением обобщения знаний об 
окружающем мире и попыткой объяснения мироустройства, функционирования макро- и 
микрокосмоса. Философия же продолжает проблемный ряд мифологии, но апеллирует не 
символами и метафорами, а понятиями. Времена сменяют друг друга, каждый раз имеют 
основанием новое мировоззрение (зависит от разных факторов, один из
основополагающих - социальное устройство общества на данном витке развития), 
выраженное, прежде всего, в философской мысли. Идея влияет на виды искусства, 
которые выступают обобщением идеального в материальное, форму Каждый раз 
обращение эпохи к формам (т.е. видам искусства) различно по степени их приоритета в 
зависимости от изначальных установок: античная философия со свойственным ей
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