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Цель: 

- формирование  у детей духовно – нравственных принципов, через 

знакомство с лучшими образцами классической, народной и духовной 

музыки. 

Задачи:                                                                                                                         

- расширять познание детей  в области музыкального искусства  

-формировать духовный мир и музыкальный вкус ребенка 

-развивать творческое отношение к жизни через основные виды 

деятельности: исполнение, слушание, размышление о музыке, выступления, 

концертная деятельность. 

Актуальность. 

 Сегодняшний школьник современного бурно меняющегося мира совсем 

иной, чем был раньше. Он опережает своих предшественников в физическом 

развитии, но, отстает в духовном плане. Одна из причин духовной 

неразвитости - молодёжная музыкальная культура, которая явно не 

способствует нравственному здоровью детей. 

Большую часть своей жизни наши дети проводят в наушниках, что 

подвергает их опасности не только в физическом смысле – столкнуться с 

кем-либо или с чем-либо, но и в психологическом плане – «распад 

природных связей органов чувств», «деградация связанных с музыкой 

психофизиологических и нравственных черт личности». Появился новый 

термин - шизофония (разорванное звучание, возникающее при помощи 

технических средств передачи музыки). Неслучайно слово «шизофония» 



имеет общий корень с шизофренией, то есть раздвоенным сознанием. Кроме 

того, музыка, которую слушают дети, также не способствует сохранению 

здоровья. 

Несмотря на то, что в современной музыке появилось много жанров и 

направлений, сегодня много говорят о низком уровне музыкальной культуры 

современной молодежи. 

Проблема нравственности будет актуальна всегда, пока существует 

человеческое общество. Очень важно дать понять детям представление о 

нравственных ценностях и привить им навыки нравственного 

поведения. Самым доступным источником, в котором любой человек может 

почерпнуть для себя какие - либо моральные правила, нравственные 

представления, является музыка, особенно музыка духовного содержания. 

Она учит нас красоте, доброте, сочувствию, любви, отзывчивости друг к 

другу, способствует обогащению и накоплению жизненного опыта ребят. 

Нравственное воспитание является процессом, направленным на 

формирование и развитие личности ребёнка, предполагает становление его 

отношения к Родине, обществу, коллективу, труд. 

Введение 

    Духовно-нравственное воспитание – организация психолого-

педагогических условий духовного развития личности, обеспечивающих 

рефлексию своих чувств, ценностных ориентаций при построении 

отношений с миром по принципу со-Творения, то есть созидания позитивно 

нового. 

Понятие «нравственность» включает внутренние, духовные качества, 

которыми руководствуется человек, этические нормы правила поведения, 

определяемые этими качествами. 

Под духовно-нравственным воспитанием, понимается процесс содействия 

духовно-нравственному становлению человека, формированию у него: 

- нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, 

гражданственности, патриотизма); 

- нравственного облика (терпения, милосердия, кротости); 

- нравственной позиции (способности различению добра от зла, проявлению 

самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний); 

- нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, 

проявления духовной рассудительности, послушания, доброй воли).  

Сегодняшняя жизнь ставит новые проблемы перед музыкальным 

образованием в школе. Они порождены новой социально-культурной 

ситуацией: с 1993 года ученые констатируют обесценивание знаний: над 

умами властвует примитивное материальное богатство. 

Фундаментальные сдвиги в системе ценностных ориентаций связаны с 

экономическими кризисами. Экологические катастрофы, в том числе, 

чрезмерное загрязнение вредными для здоровья детей шумами, которые 

разрушающе действуют на психику детей и многое другое – все это 

сказывается на духовном развитии школьников и на их психическом 

здоровье. В этом кроются причины духовной деградации. 



Мир вступил в третье тысячелетие. Характерной чертой современной эпохи 

является наличие в ней сложнейших политических, социально- 

экономических, экологических и множества других проблем. Для их 

реализации требуются не только образованные, но и духовно развитые, 

способные к саморазвитию личности, воспитание, становление которых, в 

первую очередь, ложится на плечи современной школы. 

Очевидна потребность в совершенствовании и обновлении практики 

духовно-нравственного воспитания школьников, в поиске новых подходов к 

воспитательной деятельности школы. Отдельные концептуальные основы 

исследуемой проблемы разработаны в исследованиях отечественных и 

зарубежных педагогов, психологов по вопросам нравственного воспитания 

Одна из важнейших задач художественного образования – это воспитание 

души ребенка средствами искусства, музыкой в частности, воздействие на 

процесс становления его нравственных качеств, нравственных идеалов. 

Найти основу духовно нравственного развития детей можно на уроках 

музыки. Главное, что должен сделать педагог, преподающий музыку, – 

научить смотреть и видеть, слушать и слышать, создавать «родственное» 

отношение к произведениям искусства, развивать «любовное внимание». 

Однако, как отмечал Л. Выготский,  музыка не может прямо «перенести» 

нравственность в душу человека, она способна лишь непосредственно 

разбудить дремлющие в нём нравственные силы, возбуждая человеческие 

эмоции. Переживая содержание музыки, человек становиться более 

отзывчивым на различные эмоции-смыслы, и этот тренинг позволяет ему 

тоньше чувствовать чужую боль, чужие проблемы. 

Мир бережно сохраняет вечные ценности: любовь, красоту, добро, силу духа, 

истину, ценность жизни. Музыка – носитель ценности, объект познания, а 

учитель и ученик – коллективный субъект, постигающий мир музыкально-

педагогических ценностей. Поэтому так актуален в музыкальном и 

художественном образовании аксиологический подход, который 

предполагает поиск «диалогической истины» 

Искусство должно выступать не столько как объект изучения, сколько как 

субъект диалога, когда ученик пытается понять позицию автора, его мысли, 

чувства, настроения. При этом ученик должен «заглянуть» в себя, сравнить 

свои чувства и переживания с переживаниями, заложенными в произведении, 

понять, может ли он пережить чужую боль и страдание. 

В России духовно-нравственное воспитание традиционно содействовало 

духовно-нравственному становлению человека на основе православной 

культуры во всех формах ее проявления (религиозной, идеологической, 

научной, художественной, бытовой). Это давало и дает русскому человеку 

возможность более полного и объемного восприятия мира, своего места в 

нём. 

Особая роль в духовно - нравственном воспитании ребенка принадлежит 

музыке. С этим искусством дети соприкасаются от рождения, а 

целенаправленное музыкальное воспитание они получают в детском саду - а 

в последующем и в школе. Ведь музыкальное воспитание является одним из 



средств формирования личности ребенка. Дать знания, развить навыки и 

умения - не самоцель, гораздо важнее пробудить интерес детей к познанию.  

Проблема духовно - нравственного воспитания подрастающего поколения 

является одной из сложных и противоречивых задач как идейно-

политического, так и научно-педагогического содержания, от решения 

которой зависит психосоциальное и духовное здоровье детей. Задачи 

духовно-нравственного воспитания личности, разработка соответствующих 

программ для образовательной практики и реализация соответствующих мер 

по решению данных задач требуют не только теоретического обоснования, 

но и их научно обоснованной апробации. 

Кому же, как ни нам, людям искусства, найти заветную тропинку к душам 

наших детей и раскрыть мир Любви и Добра. Это нужно не только им, но и 

нам, учителям. Ведь учитель – это, прежде всего, духовный и нравственный 

наставник, праведник и гуманист, - без этих добродетелей мы не можем 

взывать к их сознанию, не имеем на то морального права. 

Глава 1. 

 Музыкальное воспитание в свете исторических и современных 

культурных традиций 

1.1 Роль музыкального искусства в воспитании личности 

Основным средством духовно-нравственного воспитания Аристотель считает 

музыку. По мнению Аристотеля, музыка оказывает влияние на человеческую 

психику и этику, на моральные качества человека.  

В России интерес к вопросам духовно-нравственного воспитания средствами 

музыкальной выразительности детей родился примерно в последние 

десятилетие 18 века. В дальнейшем этот интерес углублялся и рос в среде 

прогрессивной русской интеллигенции. Музыкальное воспитание 

связывалось с общими культурными и нравственными вопросами. 

 Одним из первых в России предпринял практические шаги в деле 

музыкального просвещения и образования Владимир Федотович Одоевский - 

выдающийся русский музыкальный ученый и публицист, и общественный 

деятель. В многочисленных, талантливо написанных статьях, Одоевский 

выступал активным популяризатором и пропагандистом выдающихся 

достижений русской музыкальной классики духовного направления. 

Замечательное высказывание Одоевского можно в полной мере отнести к 

музыкальному развитию детей, которому Одоевский придавал чрезвычайно 

большое значение. Он считал музыку «Важнейшим элементом как в 

человеке, так, следовательно, и в общественном организме» 

Начало 20 века приносит интересный и ценный опыт в практической 

музыкальной педагогике. Появляются первые методисты -  практики 

школьного музыкального воспитания. 

ШАЦКАЯ Валентина Николаевна - советский педагог, пианистка и деятель в 

области музыкально-эстетического воспитания. Заложила основы советской 

системы музыкально-эстетического воспитания, включающей дошкольное, 

школьное, внешкольное воспитание. Определяла понятие эстетического 

воспитания как часть гармоничного воспитания личности. 



В. Шацкая одной из первых в России поставила вопрос о комплексном 

использовании различных видов искусства в воспитании детей и юношества, 

о необходимости участия в эстетическом развитии детей всех учебных 

заведений, дошкольных, внешкольных, культурно-просветительских 

учреждений, театров, музеев и др. Она рассматривала музыкальное 

воспитание как средство формирования нравственности учащихся. По 

мнению В. Шацкой, способности слушать и слышать музыку не являются 

природными, а поддаются воспитанию и развитию в процессе обучения.  

Главную задачу общего музыкального воспитания В. Шацкая видела в том, 

что с помощью самого искусства вырастить людей, понимающих музыку, 

получающие истинную радость и духовно-нравственное развитие от общения 

с ней. 

 

1.2. Современные методические принципы и подходы к вопросам духовно 

– нравственного развития школьников. 

 

     Работа большинства общеобразовательных школ основана на программе 

Д.Б. Кабалевского. Он внес величайший вклад в развитие методики 

музыкального воспитания школьников, создав систему и концепцию 

музыкального воспитания, выраженную в программе, которая была весьма 

актуальной и востребованной в свое время. Но не следует забывать, что 

многое, наработанное в советские годы, потеряло свою актуальность. 

Программу Д.Б. Кабалевского, с методической точки зрения, можно назвать 

фундаментальной, основополагающей, ведь она содержит множество 

положительных принципов: тематика, последовательность, принцип 

взаимосвязи жизни и искусства, связь с другими предметами. И ни для кого 

не секрет, что принципиально нового в методике музыкального воспитания 

еще никто не придумал. 

Но, особый интерес сегодня представляют положения ведущих ученых – 

педагогов в области методики преподавания музыки, прежде всего 

Алексеевой Л.Н., ее программа обобщает лучшие достижения А. 

Апраксиной, Ю. Алиева, Н. Терентьевой, Н. Ветлугиной, развивает их связи 

с особенностями социальной ситуации сегодняшнего дня. 

В связи с этим ею предлагаемый курс может служить дополнением к 

программе Д.Б. Кабалевского, ориентируя нас на проблемы современности, 

обновляя духовно – нравственными акцентами. 

В своей работе Л.Н. Алексеева доказывает целесообразность привлечения 

при слушании музыки произведения художественной литературы, живописи. 

Это создает необходимое настроение слушательской установки на 

адекватное замыслу восприятие, способствует более глубокому пониманию 

на уровне ассоциативных связей. Она рекомендует включать элементы 

музыкального движения (пластики), способствовать выражению впечатлений 

от музыки в детских рисунках. 

Претворяя в жизнь основные идеи программы, синтезируя все виды искусств, 

можно воспитать в детях духовно – нравственные ценности: высокую 



гражданскую позицию, патриотизм, любовь и уважение к малой родине, к 

России, ибо Россию, святую и непобедимую, хотели видеть русские святые. 

Такой Россией: могучей и непознанной, гордились великие русские умы, 

такую Россию: многострадальную и долготерпеливую, простую и величавую, 

любим мы, обычные люди. 

Школа как отражение социальной среды является сферой активнейшего 

влияния на духовный мир ребенка, что ставит учителя перед 

необходимостью систематически и целенаправленно заниматься вопросами 

духовно-нравственного развития на любом уроке, особенно на уроках 

музыки.  
  

Глава 2. 

Духовно- нравственное воспитание детей средствами музыкального 

искусства 
 

2.1 Проблемы духовно-нравственного воспитания в современном 

обществе 

     Первоочередная задача учителя музыки – это донести до учеников 

нравственное восприятие, духовное созерцание произведения, его 

прочувствование и эмоциональная реакция на него. Поэтому прослушивание 

или просмотр музыкально-драматических, вокальных или инструментальных 

произведений и есть воспитание музыкальной культуры и привитие интереса 

к искусству. Именно к этому и должен стремиться учитель музыки.  

Все начинается с детства: первые шаги, первые слова, первые знания о мире. 

И оттого, как этот мир встретит маленького человека, возможно, зависит вся 

его дальнейшая судьба. В воспоминаниях учеников школьные годы навсегда 

должны остаться светлыми, добрыми, яркими. 

      Задача учителя музыки – не сводить проблемы музыкального воспитания 

и образования к информации, а средствами искусства учить мыслить, 

чувствовать, сопереживать, чтобы у школьников развивался не только 

интеллект, но и душа. 

Учитель должен учить школьников ориентироваться в мире музыки,   

приобщать к высшим духовным ценностям, научить познавать мир и 

формировать образ мира средствами искусства, в общении с искусством 

музыки понять себя и свое место в мире. Духовно-нравственные понятия, 

которые несет высокое искусство, должны прорасти в житейские и стать 

личным  для каждого школьника. 

Педагог призван формировать у учеников нравственные ориентиры, без 

которых знания могут быть направлены во зло человечеству. Он должен 

найти основу духовно-нравственного развития детей на уроках музыки. 

Отсюда вытекают основные задачи уроков музыки как уроков искусств, 

уроков творчества: 

1.Всестороннее развитие личности, творческого потенциала, духовно – 

нравственное воспитание музыкой. 



2.Активизация познавательной деятельности учащихся. 

3.Раскрытие преобразующей силы музыки и ее влияние на внутренний мир 

человека, на его отношение к окружающей действительности, на 

формирование жизненной позиции. 

4.Овладение языком музыкального искусства на основе музыкально – 

теоретических знаний и навыков. 

Для решения поставленных задач необходимо задуматься над следующими 

проблемами. 

Музыка легко и естественно соприкасается почти со всеми школьными 

дисциплинами. Задача учителя заключается в том, чтобы приблизить 

школьников к процессу созидания, в результате которого рождается новое, 

личное отношение человека к окружающему его миру. Одним из факторов 

успешного развития личности детей является создание условий 

психологического комфорта, которые предполагают наличие атмосферы 

творчества и взаимопомощи, возможности самовыражения и 

самореализации. Этому способствует применение методов интеграции при 

организации образовательного процесса, создание у школьников целостного 

представления об окружающем мире. Интеграция как средство обучения 

должна дать ученику те знания, которые отражают связь отдельных частей 

мира как системы, в которой все элементы взаимосвязаны. 

Другая кричащая проблема современности связана с ранней 

компьютеризацией: ученые констатируют; что школьники в условиях ранней 

компьютеризации утрачивают образное мышление и творческие 

способности. Возникла острая потребность сделать массовое образование 

творческим, акцентировать в нём духовно – нравственное начало и 

ориентировать на современные проблемы выживания человечества. Как 

помочь детям избежать этих и других сетей самоистребления, которые 

засасывают человека физически и духовно? Во все времена это 

проповедовало высокое искусство. 

В аспекте вышеизложенных проблем очевидна значимость учителя музыки 

как учителя, ведущего своих учеников к жизни, добру, истине, красоте. 
 

2.2 Влияние классических и народных произведений на духовно-

нравственное воспитание детей 

     Выдающийся педагог В.А.Сухомлинский называл музыку могучим 

средством духовно – нравственного воспитания. “Музыка – могучий 

источник мысли. Без музыкального воспитания невозможно полноценное 

умственное развитие ребенка… Развивая чуткость ребенка к музыке, мы 

облагораживаем его мысли, стремления”.  

      Духовное возрождение России…Сегодня об этом много говорят. И 

главная задача учителя музыки состоит в том, чтобы в изучении 

отечественного музыкального искусства раскрыть высокий духовный смысл 

русского искусства, несущего в себе веру, добро, любовь, нравственность. 



Работая с УМК “Музыка” для учащихся 1 – 8 классов Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой, считаю, что именно с такого начала своеобразного духовно – 

нравственного стержня уроков музыки происходит дальнейшее раскрытие 

наиболее важных для формирования ребенка “вечных тем” - тем добра и зла, 

любви и ненависти, жизни и смерти, материнства, защиты Отечества. 

Духовно – нравственное развитие включает четыре раздела тем: “Россия – 

Родина моя”, “День, полный событий”, “О России петь, что стремиться 

в храм”, “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” Я согласна с авторами 

программы в том, что именно возвращение к родным истокам, “погружение” 

в мир родных интонаций, тем, образов создает необходимую почву для более 

глубокого понимания учащимися шедевров мирового искусства, по 

образному выражению художника Б.М.Неменского, “от родного порога”. 

“День, полный событий” - так называется следующий раздел. Задача – 

раскрыть перед учащимися связь музыки с жизнью, помочь им глубже и 

тоньше почувствовать и познать внутренний мир человека, ярче ощутить 

красоту природы, воспринимать музыку как интонационно – образную речь, 

обращенную к сердцу, уму и душе человека. 

“О России петь – что стремиться в храм” - этот раздел назван 

поэтической строкой Игоря Северянина из его стихотворения “Запевка”. Он 

абсолютно новый в содержании программы и посвящен постепенному и 

очень бережному введению учащихся в художественные образы духовной 

музыки. 

“Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” - раздел, в котором русский фольклор 

тесно переплетается с жизнью, бытом, народными традициями, 

рассматривается в широком жизненном контексте, в тесной связи с историей, 

природой, жизнью русского человека. Люди издавна считали, что музыка 

обладает великой чудодейственной силой. Среди вечных тем музыкального 

искусства есть одна, которую даже трудно назвать “темой”, так велико и так 

всеобъемлюще ее значение в музыке различных эпох. Она связана с той 

частью человеческого существа, которая во все века стремилась к свету и 

истине, к высшему, нетленному, одухотворяющему все лучшее, что есть в 

мире: красоту природы, великое искусство, добрые дела. 

Еще на рубеже 16 – 17 столетий появились произведения, написанные на 

религиозные тексты или сюжеты, но не предназначенные для обязательного 

исполнения в церкви. Такие сочинения называют духовными, так как слово 

“духовный” имеет более широкое значение, чем “церковный”. 

Хорошо, что сейчас возрос интерес к духовной музыке, потому что она учит 

состраданию к человеку, любви к ближнему, развивает чувство красоты, 

гармонии. Слушая “Утреннюю молитву” и “В церкви” П.Чайковского из 

“Детского альбома”, дети воспринимают интонационно – образный строй 

русской духовной музыки, размышляют о чувствах, которые навевает 

музыка. 



В 1 классе после прослушивания фрагмента из 1 – ой части концертной 

симфонии для арфы с оркестром В.Кикты при кажущемся спокойствии детей 

идет огромная внутренняя работа, которая проявляется в стремлении 

пожалеть стареньких, помочь больным и немощным. Это драгоценное 

свойство души сострадания, сопереживания очень важно сохранить, не 

растерять. 

Еще раз обратимся к “Сикстинской Мадонне” Рафаэля и “Аве, Марии” 

Шуберта в 6 классе. Рассматривая картины Рафаэля, Васнецова, иконы 

Богоматери Владимирской, Донской, Тихвинской отмечаем, что нигде, ни в 

одной из них мы не найдем пересечения взглядов Марии и младенца. Их 

взгляды обращены к нам. Это одна из важнейших тайн иконы. Она всегда 

обращена к молящемуся, всегда включает предстоящего человека в свое 

пространство, и в этом внутреннем пространстве входит с ним в общение. Их 

взгляды обращены к нам. И мы должны либо войти в их духовное 

пространство, либо так и остаться сторонним наблюдателем. 

При слушании “Вокализа” Рахманинова говорю, что этот вокализ часто 

называют музыкой покаяния, и поэтому его можно связать с музыкой 

духовной. Покаяние необходимо и возможно и для нас с вами. Хотя бы через 

музыку, через искусство нужно научиться заглянуть в свою душу и 

подумать: а чем же она наполнена? Также даю задание найти стихи, 

созвучные настроению “Вокализа”. Даю приблизительный перечень поэтов: 

Бунин, Тютчев, Лермонтов, Пушкин, Есенин. Читаем стихи, а я читаю 

Лермонтова “Молитву”. После чтения стихов может прозвучать “Свете 

тихий” Киевского распева, где потом поясняю, что это молитва вечерней 

службы. В ней Господь именуется тихим светом, ибо пришел на землю не в 

полной божественной славе, а тихим светом этой славы, как истина, которая 

приходит тихо, как тихо и спокойно смотрят на нас лики святых с икон. 

Здесь тоже уместен показ икон (репродукций). “Истина приходит тихо! А 

нам нужно стараться не пропустить ее, и раскрывать ей свою душу”. Хочу 

еще раз подчеркнуть, что когда звучит такая музыка, говорит само искусство, 

и любое лишнее слово или вопрос выпадают из “контекста” духовной 

направленности, поэтому все звучит, совсем не поучая, без лишних слов, без 

разборов. 

Говоря о Рождестве, отмечаю, что каждая семья, и каждый человек отмечает 

Рождество по – своему. Для одних это торжественный религиозный 

праздник, для других – возможность приятно провести время в компании 

близких им людей. Для многих приближение Рождества означает, что 

пришло время покупать подарки, еду, напитки, и кто осмелится сказать, что 

это противоречит сути праздника? Однако, прежде всего Рождество – это 

праздник души, и мы чувствуем это при виде мерцающих в темноте свечей и 

звучащей музыке – рождественской музыке, которая несет с собой радость и 

веселье. Она обладает способностью создавать праздничное настроение: 

звенят ли церковные колокола в деревне или звучит трогательная пьеса, 



раскрывающая рождественскую историю. Здесь можно послушать “Дин – 

Дон! Высоко, высоко в небе…” на слова Джорджа Вудворда и мелодию 

французского народного танца 16 века и “Тихую ночь” Франца Шуберта на 

слова Джозефа Мора, викария церкви Святого Николаса, а образ мира и 

спокойствия передал в красках художник Аткинсон Гримшоу (показываю 

репродукцию картины.  

 Одно из самых трогательных событий в истории рождественской музыки 

произошло в ночь накануне Рождества в 1914 году, во время Первой 

Мировой войны. Немецкие солдаты перестали стрелять из своих пушек и 

начали петь рождественские песни, британские войска вышли из траншей, и 

обе армии отправились на нейтральную территорию, где они всю ночь 

напролет пели рождественские гимны, забыв о военных действиях. 

В православной Руси с особой любовью и почитанием относились к 

колоколам и колокольному звону. Вспомним песню “Вечерний звон”, 

которую слушаем в 5 классе, “Вечерний звон” И.Левитана…Дети сами 

приходят к мысли, что колокольный звон на Руси был чем – то большим, чем 

простое явление колокольного звона: в нем словно отразилась русская душа, 

русская жизнь. Не случайно нигде колокола не были так тесно связаны со 

всем укладом жизни, как на Руси. Люди хорошо понимали язык колоколов, 

ведь их звон сопровождал человека от рождения до смерти. 

 

И сердце радостно 

Дрожит и тает, 

Пока звон благостный 

Не замирает. 

А.К.Толстой. “Благовест” 

Потом рассказываю, какое впечатление произвели “четыре ноты, 

вызванивавшиеся большими колоколами Новгородского Софийского собора” 

на маленького Сережу Рахманинова – “четыре серебряные плачущие ноты”, 

которые потом выразились в фортепианной сюите “Слезы”. А затем слушаем 

“Светлый праздник” Рахманинова и дети узнают, что в первую неделю после 

Пасхи – Светлую, в храмах открыты колокольни и, каждый, особенно 

ребенок, может подняться туда и звонить в колокола. И так благостно 

становится на душе, когда дети делятся своими впечатлениями об 

услышанном им самим колокольном звоне. 

Работая с подростками, которые растут вместе с феноменом чистоты звука на 

компакт-дисках, CD-технике, и вместе с тем обилием музыки повсюду, 

вплоть до мобильных телефонов, понимаешь, как необходима помощь 

педагога, который станет  провожатым в сложный и многогранный мир 

искусства. И здесь помогут новые пути восприятия музыки, которые 

предлагает автор книги “Классическая музыка. Новое восприятие” 

Александр Во. Пользуясь “графиком времени” - изображением музыки с 

помощью компьютера, отображающим колебания силы звука, комментарии 



по времени, указанном на графике и CD-счетчике, символы инструментов, 

ребята с интересом включаются в “работу” - слушая и соотнося 

прослушанную музыку с “графиком времени”, а потом узнавая, что 

Увертюра “1812 год” П.Чайковского была написана по заказу к 70-летию 

Бородинского сражения и ее премьера приурочена была к открытию нового 

храма Христа Спасителя, а затем говорят, что она похожа на молитву по 

душам 45 тысяч русских солдат, погибших в Бородинском сражении.  

Первоочередная задача учителя музыки – это донести до учеников 

нравственное восприятие, духовное созерцание произведения, его чувства и 

эмоциональная реакция на него. Поэтому прослушивание или просмотр 

музыкально-драматических, вокальных или инструментальных произведений 

и есть воспитание музыкальной культуры и привитие интереса к искусству. 

Именно к этому и должен стремиться учитель музыки. 

          В настоящее время у современных школьников имеется возможность 

изучать наследие мировой музыкальной культуры, сделать его своим 

духовным достоянием. 

Чем раньше ребенок получит возможность познакомиться с классической и 

народной музыкой, тем более успешным станет его общее развитие духовно-

нравственное. 

Целенаправленное духовно- нравственное формирование личности 

происходит в младших классах образовательных учреждений. Музыкальное 

воспитание имеет большое значение для формирования полноценного 

духовного развития будущего человека. По мере накопления музыкального 

опыта у детей развивается эмоциональный отклик на произведения. По 

результатам исследований дети младшего школьного возраста отдают 

предпочтение жизнерадостным, маршевым произведениям и веселым 

песням. Далее идут патриотические песни, песни героического характера, и 

лишь на третьем месте - лирические и спокойные произведения и песни. Это 

означает, что у младших школьников необходимо развивать способность к 

сопереживанию чужой радости, горести, любви к ближнему. 

Слушая народную и классическую музыку ребенок осваивает бесценный 

культурный опыт поколений. 

В процессе знакомства с русским народным творчеством дети осознают и 

усваивают народную мелодию, переживания простого русского народа, 

восхищения природой. 

Для работы с учащимися, в произведения фольклора включаются доступные 

детям явления, выражаются разнообразные эмоции, используются различные 

средства музыкальной выразительности, ярко передающие образ 

произведений, влияющие на духовно-нравственное развитие. 

Познания детьми выразительных возможностей народной музыки 

представлены в мотивах, мелодиях, подражающих реальному звучанию 



окружающего. Знакомя детей с народной музыкой, обязательно нужно 

раскрывать художественный образ, добиваться того, чтоб он дошёл до 

внутреннего мира каждого ребёнка. 

Цель занятий с детьми народной музыкой не только познакомить с 

образцами фольклора (прибаутками, небылицами, скороговорками, 

игровыми и плясовыми песнями, играми и хороводами), но и привить любовь 

к родной природе, чувствовать её, соприкасаться с ней, эмоционально 

переживать. Прибаутки важны для воспитания в детях музыкальных, 

творческих навыков. Очень любят дети небылицы, в которых развиваются 

события совершенно нереальные. Они развивают у ребёнка чувство юмора, а 

также логическое мышление. Знакомство с традициями и историей народной 

музыки обуславливает творческий, познавательный, духовно-нравственный и 

увлекательный характер процесса музыкального развития детей и его 

результативность. 

Народная музыка, народная сказка, былины, сказания легли в основу многих 

произведений великих русских композиторов: как М.И. Глинка, П.И 

Чайковский, М.П. Мусорский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, 

оркестровые произведения Анатолия Лядова: "Баба-Яга", "Волшебное озеро", 

"Кикимора", "Танец амазонки", "Из Апокалипсиса", "Скорбная песнь",и т.д. 

Дети в младшем школьном возрасте предпочитают классическую музыку, 

потому что в начальных классах на уроках звучит много музыкальной 

классики (Бетховен, Шуман, Чайковский, Прокофьев, Кабалевский и др.). 

Сколько композиторов классиков внесли свой вклад в мировую копилку 

духовно-нравственного развития детей своими произведениями. П. 

Чайковский - «Детский альбом». Его произведения заставляют детей 

переживать все эмоции: «Болезнь куклы» - первая по-настоящему печальная 

пьеса в цикле. В трогательной мелодии слышатся как бы стоны, мольба. 

«Утренняя молитва» - пьеса - образец музыкального выражения покоя и 

возвышенного созерцания. В музыке слышится звучание детского хора. 

Мелодия соткана из живых как бы говорящих интонаций. Светотени 

гармонического развития помогают почувствовать в музыке оттенки 

душеных волнений, следовать за тончайшими нюансами в сменах 

настроений. 

«Зимнее утро» - призрачно-просветленная музыка рисует туманное морозное 

утро. 

Музыка, как всегда у Чайковского, развивается очень естественно, потому 

она легко воспринимается и запоминается - все эти произведения высоко-

духовного содержания, раскрывающие перед ребёнком мир прекрасного, 

нравственного. 

Песня открывает перед ребенком красоту мира. В начальных классах дети 

слушают музыку природы, которая является важнейшим источником 



эмоциональной окраски слова, ключом к пониманию и переживанию красоты 

мелодии. Слушая музыку природы, дети эмоционально готовятся к хоровому 

пению. Важно добиться того, чтобы они различали в природе музыку, 

созвучную песне, которую мы будем петь. Представьте,  что недалеко от 

школы есть прекрасный уголок, где вечернее небо отражается в зеркальной 

глади пруда, с луга доносится пение птиц; звонкой песней кузнечики 

встречают вечернюю прохладу. Здесь можно слушать музыку природы перед 

тем, как разучить песню украинского композитора Я. Стенового "Зоре моя 

вечерняя". В этой песне прекрасно передано восприятие красоты вечерней 

зари. В ее мелодии дети улавливают музыку, которая очаровывает в тихие 

летние вечера. Здесь же, в этом уголке, можно и разучить эту песню. А 

потом, исполняя песню в классе пробуждаются воспоминания о красоте 

вечерней зари. В лесу можно слушать музыку солнечного полдня. Тихо 

шелестят листья на высоких деревьях, стучит дятел, слышно кукование 

кукушки. Чувства, навеянные этой музыкой, открывают перед детьми 

красоту песни А. Аренского "Кукушка". С большой любовью ребята поют 

хором "Колыбельную" В.Моцарта, чешскую народную песню "Сорока", 

"Детскую песенку" П. Чайковского, "Идет коза рогатая" Н. Шпейера, 

"Осеннюю песенку" Д. Васильева-Буглая, польскую песню "Пение птичек", 

"Песню лисички" Н. Лысенко, "Песню про чибиса. У детей появляются 

любимые произведения: "Летите, голуби, летите" И. Дунаевского, 

"Колыбельная" В. Моцарта, "Песня о маме" О. Сандлера, русские народные 

песни "Ходила младешенька по борочку", "Ах, улица широкая", "Сад", 

белорусская народная песня "Ой, пролетели два голубочка", чешская 

народная песня "Пастушок». 

Только песня с ее чарующей мелодией способна донести до сознания и 

сердца эти картины. Только песня может раскрыть красоту души народа. 

Мелодия и слово родной песни - это могучая воспитательная сила, 

раскрывающая перед ребенком народные идеалы и чаяния 

Заключение 

Из всех учебных дисциплин единственно по-настоящему воспитывающей 

духовно-нравственное начало является музыка, так как она развивает не 

только разум, но развивает и облагораживает чувства. Если в процессе 

обучения мы не будем воспитывать человека в целом, то есть его тело, мозг и 

душу, мы не выполним своего долга по отношению к тем, кого мы учим.  

Начинать всестороннее развитие личности ребенка надо как можно раньше. 

С момента рождения дети подвергаются самым разнообразным влияниям. 

Было бы очень хорошо, если бы все учащиеся воспитывались в семьях, где 

разговоры взрослых оказывают только благотворное влияние, где общая 

атмосфера способствует обогащению и облагораживанию личности. Но 

каждый, кто имеет дело с детьми, знает, как бедны духовно многие из них, 

как часто лишены они в раннем возрасте благоприятных предпосылок для 

своего развития.  



Уроки музыки как уроки нравственности ориентированы не на сумму знаний, 

обучение основам музыкальной грамоты,  не на приобщение к какому-либо 

виду музыкальной деятельности, а на оптимизацию эмоционально-

личностного потенциала, на духовное становление. 

     Воспитательное значение искусства сегодня как никогда актуально. 

Важно понимание урока музыки в воспитании эстетической культуры 

учащихся как наиболее воздействующего на сферу нравственных, душевных 

переживаний. Ведь музыка всегда являлась самым чудодейственным тонким 

средством привлечения к добру, красоте, человечности. В наше время, когда 

с особой остротой стоит задача духовного возрождения общества, 

музыкальное искусство решает задачи гуманизации образования 

школьников. Поэтому в современной школе формирование духовно-

нравственных принципов и музыкальной культуры в целом, должно стать 

приоритетным направлением становления личности. 
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