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сеть от экономической мощи страны и «мягкой силы», но в то 
же время сама пространственная информация станет глубже 
определять направление и характер национальных изменений. 
Поэтому снижение автономии информационного пространства 
в социальном пространстве и усиление контроля государства 
над ним является основной тенденцией его развития в совре-
менное время. 
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ВОПЛОЩЕНИЕ ТЕМЫ СВЕТА И ТЬМЫ  
В КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКЕ 

 
В классической музыке для выражения сложных эмоций 

и тем композиторы часто используют мелодию и гармонию. 
«Свет» и «тьма» как универсальные культурные символы, 
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воплощенные в музыкальных композициях, наводят слушателя 
на глубокие размышления. Проявление таких образов-симво-
лов в музыке не только демонстрирует творческий талант 
и высокую интенсивность чувств композитора, но и оказывает 
сильное эмоциональное воздействие на слушателя. 

В данной статье рассматривается воплощение «света» и «тьмы» 
в классической музыке, например посредством выбора тональ-
ности, применения определенных мелодических построений, 
гармонических и ритмических изменений, а также объедине-
ния различных элементов музыкального языка для создания 
богатой музыкальной ткани и особой, насыщенной эмоциями, 
атмосферы. Кроме того, в работе проанализировано влияние 
музыкальной темы на эмоциональный опыт слушателей, что 
позволит углубить понимание классической музыки. 

Тема света в музыке тесно связана с высоким регистром, 
«светлой» тональностью (например мажорной) и плавной 
мелодической линией. Такая форма музыкального выражения 
не только создает «светлую» атмосферу, но и ассоциируется 
с оптимизмом, надеждой и духовным подъемом, например 
в Симфонии № 6 фа мажор, соч. 68 («Пасторальная») Л. ван Бет-
ховена. В произведении композитор использует ясный мело-
дизм народного склада, а также яркие краски гармоний, чтобы 
передать состояние спокойствия и умиротворения. Мелоди-
ческие линии симфонии четкие, ритмичные и энергичные, 
отражающие оптимизм и восхваление мира природы. С по-
мощью такого музыкального языка Л. ван Бетховен не только 
демонстрирует эстетические характеристики музыки, но и пе-
редает позитивное отношение к жизни, миру и стремление 
к лучшему [1, c. 157–158]. 

Симфония № 6 – программная, имеет заголовки к каждой из 
пяти частей. Первая часть, названная композитором «Радост-
ные чувства по прибытии в деревню», отличается многократно 
повторенной простой и ясной главной темой народного склада. 
Красочные сопоставления тональностей, смена оркестровых 
тембров, игра со звучностями вносят разнообразие в эмоцио-
нальное содержание. Вторая часть симфонии – «Сцена 
у ручья» – также светла и безмятежна, ее украшают звукоизоб-
разительные и звукоподражательные приемы: журчащий звук 
струнных, имитация переклички птиц деревянными духовыми 
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инструментами. Третья часть – «Веселое сборище поселян» – 
наиболее оптимистичная и юмористичная, представляет жан-
рово-бытовую зарисовку из деревенского быта, ее жизнера-
достные темы близки народной танцевальной музыке. 

Резкий контраст с тремя предшествующими частями состав-
ляет драматическая четвертая – «Гроза. Буря». Различные 
изобразительные приемы позволили Л. ван Бетховену создать 
величественную картину разбушевавшейся стихии. В финале 
симфонии, названном композитором «Пастушья песня. Радост-
ные и благодарные чувства после бури», возвращается безмя-
тежность и чувство душевного покоя первых трех частей. 

Меланхоличные темы – музыкальный язык тьмы – обычно 
выражаются в музыке с помощью басового регистра, мрачных 
тональностей (например минора), штриха стаккато. Такие же 
музыкальные средства выразительности можно найти у П. И. Чай-
ковского в Симфонии № 6 си минор, соч. 74 («Патетическая»), 
в которой переданы глубокая печаль и отчаяние напряжен-
ными интонациями и скорбной тональностью. В произведении 
создана гнетущая атмосфера благодаря густой басовой 
струнной группе и тяжелой духовой секции, отражающей 
внутреннюю боль и борьбу героя симфонии [3]. Прерывистые 
ритмы и нерегулярная музыкальная структура усиливают 
меланхолию и тревогу у слушателя, словно он находится 
в эпицентре эмоциональной бури. 

Умелое использование композитором приема мотивной 
разработки (когда из мрачного вступления вырастает скорбный 
мотив, переходящий в главную партию первой части симфо-
нии, подвергающийся высотным, ладовым, ритмическим 
и тембровым изменениям в разработке, придающий звучанию 
неустойчивость, устремленность вперед) позволяет передавать 
сложные эмоции и глубокие психологические состояния. Вто-
рая часть симфонии погружает слушателя в меланхоличный 
вальс. Это краткая передышка перед возвращением стихии 
неумолимой борьбы в третьей части – скерцо. Из пестроты 
мелькания различных мотивов вырастает грозный, торжеству-
ющий марш, подавляющий, подчиняющий иные интонацион-
ные построения. 

Сильнейшим контрастом воспринимается переход от скерцо 
к медленному, скорбному финалу, основанному на отдельных 
мотивах побочной партии первой части. Большую выразитель-
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ную силу последней части придают восходящие и никнущие, 
обрывающиеся темы, элементы разработочного характера, хо-
ральные построения у низких медных инструментов (тромбо-
нов и туб), общее нисходящее направление движения, уга-
сающая ритмическая пульсация у низких струнных. Все 
приемы не только демонстрируют талант П. И. Чайковского 
как мастера-симфониста, но и делают симфонию одним из наи-
более трогательных и выразительных произведений класси-
ческой музыки. 

Таким образом, сравнение симфонического творчества 
Л. ван Бетховена и П. И. Чайковского позволяет лучше понять, 
как две разные темы – свет и тьма – воплощаются в музыке. 
Произведения немецкого композитора, особенно его симфонии 
и фортепианные сонаты, часто воспринимаются как символы 
триумфа над невзгодами, наполненные непоколебимой силой 
и стремлением к свету. Даже перед лицом серьезных личных 
испытаний, таких как глухота, его музыка демонстрирует дух 
стойкости и позитивное отношение к жизни. Например, «Ода 
к радости» (из Симфонии № 9 ре минор, соч. 125) – торжество 
человеческого братства и оптимизма [2, с. 3]. 

Произведения П. И. Чайковского напротив в большей степе-
ни выражают внутреннюю борьбу и темные эмоции. Его музы-
кальные произведения, такие как симфония № 6, нередко 
воплощают меланхолию и беспокойство, отражая сложное 
психологическое состояние композитора. П. И. Чайковский 
умел выражать чувства и внутренние конфликты через музыку, 
и его произведения часто содержат глубокие переживания 
и выразительный музыкальный язык. 

Музыкальное выражение темы света и тьмы не просто пере-
дает личные эмоции композитора, но также оказывает влияние 
на эмоциональный опыт слушателя. Такое влияние выходит за 
рамки технических аспектов музыки и затрагивает глубины 
человеческих эмоций. Когда музыканты создают оптимистич-
ный или трагичный музыкальный мир с помощью мелодии, 
гармонии, ритма и тембра, они психологически воздействуют 
на эмоциональный мир слушателя. Сила музыкального искус-
ства превращает его в уникальную форму чувственного выра-
жения, способного пробудить воспоминания и эмоции в глуби-
не души слушателя. 
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Мощные ритмы и волнующие мелодии симфонии № 6 
Л. ван Бетховена могут поднять боевой дух и вселить надежду 
не только благодаря силе музыки, но и потому, что она вызы-
вает сопереживание устремленности героя к победе. Такое 
сочинение, как симфония № 6 П. И. Чайковского, может про-
будить сочувствие к утрате и меланхолию. Такие произведения 
воздействуют на слушателя, проникают в глубину челове-
ческих эмоций – будь то надежда или отчаяние, триумф или 
поражение [4, с. 46]. 

Тема света и тьмы в музыке находит отклик и в более 
широком социальном и культурном контексте. В разных исто-
рических периодах и культурных средах музыканты отражали 
в композициях общественные настроения, политический кли-
мат и культурные тенденции того времени. Например, военная 
музыка часто носит ярко выраженный национальный и боевой 
характер, в то время как музыка мирного времени может быть 
направлена на выражение личных эмоций и внутреннего мира. 

Таким образом, воплощение темы света и тьмы в клас-
сической музыке – сложное художественное явление. «Свет» 
и «тьма» не только отражают творческие намерения и личный 
опыт композитора, но и являются важными аспектами музы-
кальной эмоциональной выразительности. Они опосредованно 
интегрированы в музыкальный язык и технику создателя, 
передавая эмоции и идеи с помощью различных элементов, 
таких как мелодия, гармония, ритм и тембр. Использование 
темы света и тьмы в классической музыке не только отобра-
жает эмоциональный мир автора, но и воздействует на 
эмоциональный опыт слушателя. 

Анализ темы света и тьмы позволяет оценить глубину и бо-
гатство классической музыки, что включает не только понима-
ние технических аспектов, таких как мелодическое построение, 
использование гармонии и ритмических вариаций, но и эмоции 
и идеи, положенные в основу. Тема света и тьмы в классической 
музыке позволяет увидеть, как отражаются общечеловеческие 
эмоциональные переживания, опираясь на личные чувства 
и мировоззрение. Поэтому изучение особенностей воплощения 
темы не только углубляет понимание музыкальных произведе-
ний, но и обогащает эмоциональный опыт и культурную 
осведомленность. 
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СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ УСЛОВИЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
УЧАЩИХСЯ КОЛЛЕДЖЕЙ ИСКУССТВ 

 
Социально-культурные условия как совокупность основопо-

лагающих факторов жизнедеятельности человека трансформи-
руются под воздействием информатизации, модернизации, 
социализации, инкультурации и других социальных процессов. 
В современном обществе, где достижение профессиональных 
целей тесно связано не только с когнитивными способностями 
личности, но и с высокой степенью адаптивности к социально-
культурным условиям, особое внимание уделяется формиро-
ванию социального интеллекта у учащихся средних специаль-


