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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Формирование художественно-

эстетического вкуса у детей одна из проблем, привлекающая внимание 

исследователей на протяжении многих лет. Изучение этой проблемы 

актуально в связи с тем, что целенаправленное формирование 

эстетического вкуса, творческих способностей и наклонностей каждого 

конкретного человека, начиная с самого раннего возраста создает 

фундамент эстетического воспитания в целом. 

Проблемами эстетического воспитания в отечественной педагогике 

занимались Н. А. Ветлугина, Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, 

А. Н. Леонтьев, Н. Н. Сакулина, Б. М. Теплов, Е. А. Флерина, В. Н. Шацкая 

и др. 

На современном этапе развития общества, перед педагогами 

дошкольных учреждений одной из важных задач стоит развитие у детей 

художественно-эстетического вкуса выразительными средствами 

музыкального искусства. Музыка, раскрывающая красоту окружающей 

природы и красоту человека, способствует формированию эстетического 

вкуса старших дошкольников. 

Воспитание эстетического вкуса  – одна из наиболее сложных задач, 

успешное осуществление которой, является важнейшим критерием 

эффективности всего эстетического воспитания в целом. С воспитанием 

вкуса личности, его эстетические принципы и установки превращаются в 

более глубокие. Эстетический вкус – это внутреннее побуждение к 

конкретному поведению, к оценке своей деятельности и поступков. 

Эстетический вкус и создаваемые на его основе продукты составляют 

реальность эстетического сознания человека. 

Эстетический вкус по своей сущности выступает как своеобразный 

регулятор эстетической деятельности и эстетического восприятия мира 

человеком. Вкус выступает как своеобразное средство отражения 
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эстетических достоинств самых различных предметов действительности, и 

как воплощение в непосредственно ‐ эмоциональной форме эстетического 

отношения человека к этим предметам, и как критерий совершенства или 

несовершенства деятельности по преобразованию мира в соответствии с 

законами красоты и результатов продуктов этой деятельности. 

Процесс формирования эстетического вкуса у дошкольников 

находится в диалектическом единстве с эстетическим идеалом, 

эстетическим восприятием, эстетическими суждениями, эстетическими 

потребностями, эстетическими оценками, которые развиваются как в 

образовательном процессе, так и в постоянной деятельности человека. 

Эстетический вкус подразумевает процесс длительного, систематического, 

целенаправленного процесса развития всех категорий эстетического 

сознания, который будет способствовать формированию развития 

личности в образовательном процессе. 

Современная образовательная практика диктует необходимость 

активного привлечения искусства к процессу целостного развития 

личности детей дошкольного возраста. Интеграция различных видов 

искусства и разнообразных видов художественной деятельности, на наш 

взгляд, открывает новые возможности в работе по направлению 

«Художественно-эстетическое развитие» детей, повышает эффективность 

образовательного процесса. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) содержание 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

включает: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного); становление эстетического отношения к окружающему 

миру; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
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Таким образом, актуальность исследования на социально-

педагогическом уровне определяется социальным заказом общества. 

Существующая система образования требует пересмотра, поиска, 

разработки и внедрения новейших технологий на музыкальных занятиях, 

учитывающих изменившуюся социокультурную ситуацию в стране и 

позволяющих наиболее эффективно решить поставленную задачу. Именно 

поэтому, мы хотим подчеркнуть приоритетность данной проблемы в 

рамках дошкольного образования. 

На научно-методическом уровне актуальность обусловлена 

недостатком современных методических рекомендаций к проведению 

музыкальных занятий с использованием инновационных психолого-

педагогических технологий в соответствии с ФГОС, а также научных 

исследований по данной теме. В современной отечественной и зарубежной 

литературе накоплен богатый опыт по художественно-эстетическому 

воспитанию подрастающего поколения, но несмотря на это наблюдается 

недостаточное внимание к формированию художественно-эстетического 

вкуса. 

Таким образом, теоретический анализ научной литературы и 

практическая работа в дошкольном образовательном учреждении 

свидетельствуют о наличии ряда противоречий: 

– социальным заказом общества на реализацию функций 

дошкольной образовательной организации, связанных с развитием 

творческой личности в период дошкольного детства, и существующими 

традиционными подходами к художественно-эстетическому развитию 

детей дошкольного возраста; 

– необходимостью художественно-эстетического развития детей 

дошкольного возраста как осознанного, целенаправленного, управляемого 

образовательного процесса и отсутствием методико-технологического 

сопровождения как психолого-педагогического инструментария, 

способствующего интенсивности содержательных изменений при 
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реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие». 

Данные противоречия определили проблему исследования, которая 

заключается в поиске теоретико-методического обеспечения 

художественно-эстетического воспитания детей старшего дошкольного 

возраста через формирование художественно-эстетического вкуса на 

музыкальных занятиях. 

Актуальность проблемы обусловила выбор темы исследования: 

«Художественно-эстетическое воспитание детей старшего дошкольного 

возраста на музыкальных занятиях». 

Цель исследования: теоретически обосновать и эмпирически 

проверить психолого-педагогические условия художественно-

эстетического воспитания детей старшего дошкольного возраста через 

формирование художественно-эстетического вкуса на музыкальных 

занятиях. 

Объект исследования: процесс художественно-эстетического 

воспитания детей старшего дошкольного возраста через формирование 

художественно-эстетического вкуса на музыкальных занятиях. 

Предмет исследования: психолого-педагогические условия 

художественно-эстетического воспитания детей старшего дошкольного 

возраста через формирование художественно-эстетического вкуса на 

музыкальных занятиях. 

В основу исследования положена гипотеза о том, что 

художественно-эстетическое воспитание детей старшего дошкольного 

возраста через формирование художественно-эстетического вкуса на 

музыкальных занятиях будет успешным, если: 

1. Будет разработана программа, направленная на художественно-

эстетическое воспитание детей старшего дошкольного возраста через 

формирование художественно-эстетического вкуса. 
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2. Внедрение программы будет обеспечено психолого-

педагогическими условиями: 

– психолого-педагогическое сопровождение различных видов 

деятельности на музыкальных занятиях, направленных на формирование 

художественно-эстетического вкуса у детей старшего дошкольного возраста; 

– внедрение ИКТ - технологий на музыкальных занятиях с целью 

формирования художественно-эстетического вкуса у детей старшего 

дошкольного возраста; 

– организация самостоятельной деятельности детей старшего 

дошкольного возраста на музыкальных занятиях для повышения 

художественно-эстетического вкуса; 

– повышение педагогической компетентности родителей по проблеме 

формирования художественно-эстетического вкуса у детей. 

В соответствии с целью и гипотезой были определены задачи 

исследования: 

1) проанализировать психолого-педагогическую литературу по 

проблеме художественно-эстетического воспитания детей старшего 

дошкольного возраста через формирование художественно-эстетического 

вкуса; 

2) рассмотреть особенности художественно-эстетического 

воспитания детей старшего дошкольного возраста через формирование 

художественно-эстетического вкуса на музыкальных занятиях; 

3) определить критерии проверки эффективности психолого-

педагогических условий художественно-эстетического воспитания детей 

старшего дошкольного возраста через формирование художественно-

эстетического вкуса; 

4) подвести итоги опытно-экспериментальной работы по 

эффективности использования психолого-педагогических условий 

художественно-эстетического воспитания детей старшего дошкольного 

возраста через формирование художественно-эстетического вкуса на 

музыкальных занятиях. 
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В исследовании для решения поставленных задач были применены 

следующие методы: 

1) теоретические: с целью изучения степени изученности проблемы 

применялся теоретический анализ методической и психолого-

педагогической литературы; для обоснования актуальности темы 

исследования использовался анализ нормативно-правовых документов; 

при составлении понятийного аппарата применялся метод понятийно-

терминологического анализа; 

2) эмпирические: психолого-педагогический эксперимент, 

наблюдение, анкетирование, беседа, изучение и анализ психолого-

педагогической документации, методы математической статистики. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют: 

– идеи о художественно-эстетическом воспитании (И. А. Зязюн, 

Г. С. Костюк, А. В. Киричук, Л. Т. Левчук, Б. Т. Лихачев, 

И. Ф. Надольный, В. Ф. Передерий, А. Н. Семашко, Б. М. Теплов, 

Т. Цвели, Б. П. Юсов и др.) 

– исследования по формированию эстетических представлений у 

детей дошкольного возраста (А. В. Запорожец, Д. Б. Богоявленская, 

Л. А. Венгер, В. С. Мухина, Б. М. Теплов и др.) 

– методические основы формирования у дошкольников эстетических 

представлений в художественной деятельности (А. В. Бакушинского, 

Н. А. Ветлугиной, Т. Г. Казаковой, Т. С. Комаровой, И. А. Лыковой и др.) 

– идеи формирования эстетического вкуса (М. Аршавская, 

Л. А. Антонова, А. Г. Голыбина, Л. А. Гусакова, Н. М. Зборовскийи др.) 

Нормативно-правовую основу исследования составили Федеральный 

закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 28.06.2014) «Об образовании в 

Российской Федерации» (29 декабря 2012 г.); Приказ МОиН РФ «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» от 17октября 2013г. №1155. 
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База исследования: опытно-экспериментальная работа проводилась 

на базе МБДОУ «ДС № 157 г. Челябинска». 

Исследование проводилось в три этапа: 

Первый этап – поисково-констатирующий (октябрь – декабрь 

2018 г.). На данном этапе изучаем философскую, психолого-

педагогическую и научно-методическую литературу по проблеме 

художественно-эстетического воспитания детей старшего дошкольного 

возраста через формирование художественно-эстетического вкуса, анализ 

и обобщение практического опыта в рамках темы исследования, 

определение методологического аппарата диссертации. В ходе поисково-

констатирующего этапа мы определили программу экспериментальной 

части работы. 

Второй этап – реализующий (январь 2019 гг. – декабрь 2020 гг.). На 

данном этапе предполагается организация формирующего этапа в 

практике современного ДОУ с целью проверки эффективности 

выделенных нами психолого-педагогических условиях художественно-

эстетического воспитания детей старшего дошкольного возраста через 

формирование художественно-эстетического вкуса на музыкальных 

занятиях. Нами был разработана программа музыкальных занятий по 

художественно-эстетическому воспитанию детей старшего дошкольного 

возраста через формирование художественно-эстетического вкуса. 

Третий этап – контрольно-обобщающий (январь – апрель 2020 г), на 

котором изучались результаты контрольного этапа экспериментальной 

работы, обработка материалов экспериментальной работы, определялась 

эффективность организации процесса художественно-эстетического 

воспитания детей старшего дошкольного возраста через формирование 

художественно-эстетического вкуса на музыкальных занятиях, была 

обоснована необходимость внесения изменений в существующий процесс 

художественно-эстетического воспитания детей старшего дошкольного 

возраста через формирование художественно-эстетического вкуса на 
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музыкальных занятиях, проведена систематизация результатов 

исследования и их интерпретация, сформулированы основные выводы. 

Теоретическая значимость исследования: 

1. Охарактеризован и теоретически обоснован процесс 

художественно-эстетического воспитания детей старшего дошкольного 

возраста через формирование художественно-эстетического вкуса на 

музыкальных занятиях. 

2. Определены специфические особенности художественно-

эстетического воспитания детей старшего дошкольного возраста через 

формирование художественно-эстетического вкуса. 

3. Обоснована теоретическая значимость занятия с 

мультимедийными проектами в качестве средства художественно-

эстетического воспитания детей старшего дошкольного возраста через 

формирование художественно-эстетического вкуса на музыкальных 

занятиях. 

Практическая значимость исследования состоит в следующем: 

– определены и охарактеризованы критерии и уровни 

сформированности художественно-эстетического вкуса у детей; 

– в проектировании и апробации программы мероприятий по 

художественно-эстетическому воспитанию детей старшего дошкольного 

возраста через формирование художественно-эстетического вкуса на 

музыкальных занятиях; 

– в использовании материалов исследования в образовательной 

деятельности образовательных дошкольных учреждений. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования 

определяется тщательным анализом психолого-педагогической и 

методической литературы по проблеме; выбором комплекса методов, 

адекватных предмету и задачам исследования; разнообразием источников 

информации; использованием методов математической статистики при 

обработке экспериментальных данных, подтверждении гипотезы; а также 
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эффективными результатами внедрения методических разработок в 

практику учреждения дошкольного образования. 

Личное участие автора состоит в разработке основных положений 

художественно-эстетического воспитания детей старшего дошкольного 

возраста через формирование художественно-эстетического вкуса на 

музыкальных занятиях; в получении научных результатов, изложенных в 

диссертации. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись 

посредством:  

– осуществления экспериментальной деятельности в период с 2018 

по 2020 гг.; 

– заочного участия автора в конференциях различного уровня: 

Международная научно-практическая конференция «Информационная 

культура современного детства» (г.Челябинск, 31 октября – 1 ноября 

2019 г.), студенческая международная научно-практическая конференция 

«Научное сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные науки» 

(г. Новосибирск, 14 – 18 мая 2020 г.). 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Определяем, что формирование художественно-эстетического 

вкуса у детей старшего дошкольного возраста подразумевает учет 

специфики детского возраста. 

2. Предлагаем занятия с использованием ИКТ - технологий в 

качестве средства художественно-эстетического воспитания детей 

старшего дошкольного возраста через формирование художественно-

эстетического вкуса на музыкальных занятиях. 

3. Доказываем, что эффективность формирования художественно-

эстетического вкуса у детей старшего дошкольного возраста на 

музыкальных занятиях обеспечивается реализацией программы, 

опирающейся на следующие психолого-педагогические условия: 
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– психолого-педагогическое сопровождение различных видов 

деятельности на музыкальных занятиях, направленные на формирование 

художественно-эстетического вкуса у детей старшего дошкольного возраста; 

– внедрение ИКТ - технологий на музыкальных занятиях с целью 

формирования художественно-эстетического вкуса у детей старшего 

дошкольного возраста; 

– организация самостоятельной деятельности детей старшего 

дошкольного возраста на музыкальных занятиях для повышения 

художественно-эстетического вкуса; 

– повышение педагогической компетентности родителей по проблеме 

формирования художественно-эстетического вкуса у детей. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, двух 

глав, заключения, приложений и списка литературы, включающего 79 

наименований. Текст диссертации иллюстрирован таблицами и рисунками, 

отражающими основные положения и результаты. 

  



 

13 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

1.1 Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме 

художественно-эстетического воспитания детей старшего дошкольного 

возраста через формирование художественно-эстетического вкуса 

Пробле ма художе стве нно-эсте тиче ского воспита ния личности 

являе тся сложной, не однозна чной и иссле дуе тся пре дста вите лями 

ра зных на ук. В связи с этим це ле сообра зно ра ссмотре ть сущность 

понятия «художе стве нно-эсте тиче ское воспита ние » в психолого-

пе да гогиче ской лите ра туре . 

Художе стве нно-эсте тиче ское воспита ние являе тся ве сьма 

дискуссионным и не однозна чно опре де ляе тся в пе да гогике . Во многом 

это обусловле но сущностью да нной ка те гории, а та кже на учными 

подхода ми, которые суще ствуют на се годняшний де нь в на уке . В 

та блице 1 пре дста вим суще ствующие точки зре ния на иссле дуе мое 

понятия. 

Таблица 1 – Анализ понятия «художественно-эстетическое воспитание» в 

психолого-педагогической литературе 

Исследования 

ученых 

Характеристика понятия 

Н. Варкки целенаправленный процесс формирования творчески активной 

личности ребенка, способного воспринимать и оценивать 

прекрасное в жизни и искусстве 

И. Д. Запорожец организация деятельности детей, способствующая развитию 

эстетических и художественных способностей чувств ребенка; 

формирование элементарных представлений первичных знаний 

о прекрасном в искусстве, окружающей действительности; 

эстетических оценок и эстетического отношения к миру. 

С. Ю. Бубнова процесс совместной деятельности педагогов и воспитанников, 

направленный на формирование художественно-эстетической 

культуры ребенка 

Л. М. Микляева, 

Ф. К. Цаллагова 

процесс формирования и развития способностей и 

потребностей в восприятии и понимании красоты в различных 

видах искусства, природе, жизни и творчестве человека 
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Продолжение таблицы 1 

Исследования 

ученых 

Характеристика понятия 

Н. А. Ветлугина развитие способности воспринимать, чувствовать, понимать 

прекрасное в жизни и в искусстве, как воспитание стремления 

самому участвовать в преобразовании окружающего мира по 

законам красоты, как приобщение к художественной 

деятельности и развитие творческих способностей 

Ш. А. Амонашвили, 

Т.С. Комарова 

целенаправленный систематический процесс воздействия на 

личность ребенка с целью развития у него способности видеть 

окружающую красоту мира искусства и создавать ее 

Т. Н. Фокина, 

П. С. Симонова 

воспитание целостной гармонически развитой личности, для 

которой характерно сформированность у детей эстетического 

сознания, наличие системы эстетических потребностей и 

интересов, способностей к творчеству, правильное понимание 

прекрасного в действительности и искусстве 

 

Гла вна я це ль художе стве нно-эсте тиче ского воспита ния 

за ключа е тся в том, что «взра стить в че лове ке эсте тиче скую культуру», 

включа ющую в се бя: восприятие – способность виде ть пре кра сное в 

любом е го проявле нии в природе , искусстве , ме жличностных 

отноше ниях; чувства – эмоциона льна я оце нка пре кра сного; потре бности 

– же ла ния и не обходимость получа ть эсте тиче ские пе ре жива ния путе м 

созе рца ния, а на лиза и созда ния пре кра сного; вкус – уме ние оце нива ть и 

а на лизирова ть проявле ния окружа юще го мира с точки зре ния 

соотве тствия е го эсте тиче ским иде а ла м; иде а лы – личностные 

пре дста вле ния о пре кра сном в природе , че лове ке , искусстве [72, с.35]. 

Б. Т Лиха че в та кже , ка к и многие другие пе да гоги и психологи, 

счита е т, что только це ле на пра вле нное пе да гогиче ское эсте тико-

воспита те льное возде йствие , вовле че ние де те й в ра знообра зную 

художе стве нную творче скую де яте льность способны ра звить их 

се нсорную сфе ру, обе спе чить глубокое постиже ние эсте тиче ских 

явле ний, поднять до понима ния подлинного искусства , кра соты 

де йствите льности и пре кра сного личности [43, с.51]. 

Та ким обра зом, проа на лизирова в ра зличные точки зре ния на 

понятие «художе стве нно-эсте тиче ское воспита ние », стоит отме тить, что 
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в ра мка х на ше го иссле дова ния да нное понятие буде м ра ссма трива ть ка к 

це ле на пра вле нный, систе ма тиче ский проце сс возде йствия на личность 

ре бе нка с це лью ра звития у не го способности виде ть кра соту 

окружа юще го мира , искусства и созда ва ть е е . 

Одной из ка те горий художе стве нно-эсте тиче ского воспита ния 

являе тся художе стве нно-эсте тиче ский вкус. Приступа я к ра ссмотре нию 

психолого-пе да гогиче ской лите ра туры и а на лиза основного понятия 

иссле дова ния «формирова ние художе стве нно-эсте тиче ского вкуса 

дошкольников», отме тим не обходимость оха ра кте ризова ть в на ча ле 

понятие «вкус». В истории философско-эсте тиче ской мысли ка те гория 

«вкуса » осве ща ла сь в труда х Пла тона , А ристоте ля, Вольте ра , Ге льве ция, 

Э. Бе рка , А . Смита , Дж. Локка , И. Ка нта , Ж.-Ж. Руссо, А . Ба умга рте на , 

И. Зульце ра , В. А смуса , И. Винке льма на , Н. Ка ра мзина , М. Ба хтина , 

Ю. Боре ва и других. 

Постоянный инте ре с к те ме «вкуса » и дискуссии о не м 

продолжа ются. Са м те рмин «вкус» происходит от ла тинского слова 

«gustus» и от фра нцузского «le guste », обозна ча ющие одно из 

физиологиче ских чувств че лове ка , относяще е ся к е де . Посте пе нно, 

эволюционируя, слово «вкус» принима е т иное зна че ние и 

инте рпре тируе тся ка к способность че лове ка тонко чувствова ть 

пре кра сное в природе , в искусстве , включа я в да нное понятие та кие 

смыслы ка к «удовольствие », «на сла жде ние », «восторг», «восхище ние ». 

В слова ре С. И. Оже гова те рмин «вкус» опре де ляе тся ка к «чувство, 

понима ние , оце нка изящного, кра сивого» [11, с. 85]. В слова рях русского 

языка Д. Уша кова и В. Да ля понятие «вкус» та кже опре де ляе тся ка к 

способность к оце нке пре кра сного, изящного. Другими слова ми, 

«эсте тиче ский вкус являе тся крите рие м художе стве нных оце нок, 

систе мой не только оце нок, но и «типом отноше ния че лове ка к 

объе ктивной де йствите льности, пре обра зуе мый пра ктикой» [5, с. 59]. В 

е вропе йской культуре , пише т Де вид Ма йе рс, сре ди опре де ле ний 
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те рмина «вкус» е сть не котора я за кономе рность, опре де ляюща я е го 

а ксиологиче скую соста вляющую при восприятии че лове ком. На 

не ме цком языке понятие «вкус» – это эсте тиче ское состояние че лове ка , 

е го способность оце нива ть явле ния обще стве нной жизни, природы, 

искусства ка к пре кра сное , бе зобра зное . 

В на стояще е вре мя, согла сно мне нию В. В. Са моруковой, 

опре де лились че тыре группы на пра вле ний иссле дова ний, которые 

пре дста вле ны на рисунке 1 [5]. 

 

Рисунок 1 – Направления исследований (по В. В. Саморуковой) 

Е сли ра ссма трива ть с точки зре ния приме не ния понятия «вкус» к 

музыка льным за нятиям, то инте ре сна точка зре ния Н. Кияще нко, который 

пола га е т, что вкус являе тся соста вляющим компоне нтом 

ге не ра лизова нной эсте тиче ской способности, включа юще й эсте тиче ское 

чувство, взгляды, эсте тиче ское пе ре жива ние и на сла жде ние [2, с. 50]. 

По мне нию иссле дова те ля В. П. Ше ста кова , вкус – призна к 

сове рше нства , ка к ка че ства , не обходимого для полного эсте тиче ского 

ра звития личности. за нима е тся ли этот че лове к искусством или не т. 

Г. В. Ге ге ль опре де лил вкус ка к сложную культуру вза имоотноше ния с 

миром. 

Группы направления 
исследования

психологическая 
природа вкуса и 
его определение;

обоснование 
суждения вкуса, 

объективная 
норма вкуса;

художественное 
творчество и 

влияние на него 
эстетического 

вкуса;

роль вкуса в 
развитии духовной 

культуры 
личности и 
общества.
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В оте че стве нной на уке вопросы сущности и ра звития вкуса изуча ли 

А . В. Ба кушинский, А . В. Луна ча рский, Д. А . Да ва ле ва , О. В. Дивне нко, 

М. С. Ка га н, Л. Н. Кога н, А . П. Лушина , С. А . На умов, М. Ф. Овсянников, 

В. А . Ра зумный и др. Е . Ю. Ва хруше ва ра ссма трива е т вкус в ра мка х 

философии, для не е это – выра ба тыва е ма я обще стве нной пра ктикой 

способность эмоциона льно оце нива ть ра зличные эсте тиче ские свойства , 

пре жде все го, отлича ть кра сивое , пре кра сное от бе зобра зного, 

отвра тите льного [7, с. 6]. 

Та ким обра зом, понятие «вкус» в конте ксте на ше го иссле дова ния 

буде м понима ть ка к опре де ле нную ха ра кте ристику личности и е е 

культурный урове нь в социуме , социа льные це ли которого отра жа ются в 

художе стве нном и эсте тиче ском вкусе любого че лове ка . 

А на лизируя труды В. П. Климова и Г. П. Климовой, отме тим, что 

понятие «художе стве нный вкус» и «эсте тиче ский вкус» не являются 

синонима ми. Ряд иссле дова те ле й (Е . В. Ба ркова , Л. М. Ба ткин, 

Б. М. Бе рнште йн, В. П. Ше ста ков, Е . Н. Устюгова и др.) счита ют 

ка те горию «вкус» погра ничным те рмином по отноше нию к эсте тиче ской 

и художе стве нной сфе ре , где эсте тиче ский вкус, с одной стороны, 

являе тся крите рие м сове рше нства , с другой – это ка че ство личности, 

не обходимое для е е полноце нного эсте тиче ского ра звития. Ра ссмотрим 

боле е подробно понятие «художе стве нный вкус». 

М. Ю. Бирюков, опира ясь на а на лиз истории взглядов на 

соде ржа ние художе стве нного вкуса , да е т та кое опре де ле ние : «это 

личностна я способность че лове ка , ка к субъе кта социа льного обще ния, 

воспринима ть, после дова те льно а на лизирова ть и оце нива ть 

художе стве нные произве де ния искусства , опре де лять их эсте тиче скую 

це нность и выра жа ть свое объе ктивное отноше ние к ним, ра звива я при 

этом свои художе стве нно-творче ские способности и используя их в свое й 

профе ссиона льной де яте льности» [6, с. 141]. Понима ние вкуса ка к 

«хороше го» или «плохого» связа но с е го способностью отра жа ть в 

объе кта х и явле ниях де йствите льности га рмонию. А де ква тность 
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(соотве тствие «социа льно за да нной пра вильности») та кого отра же ния и 

выступа е т крите рие м ка че ства вкуса . М. Ю. Бирюков отме ча е т, что 

художе стве нный вкус соотносит кра соту пре дме та и с кра сотой е го 

ча сте й, и окружа юще й сре ды, и с кра сотой мира в це лом, и име нно в 

этом причина устойчивости и обоснова нности сужде ний здорового 

вкуса [19, с. 14]. 

Ю. В. Ва хруше ва тра ктуе т художе стве нный вкус ка к а спе кт 

че лове че ского позна ния в обла сти пре кра сного [15, с. 6]. Д. А . Да ва ле ва 

счита е т, что художе стве нный вкус – это инте гра льное ка че ство личности, 

е го ба за – способности чувстве нного восприятия, инте лле ктуа льно-

позна ва те льный и пра ктиче ский опыт и зна ния в обла сти искусства , 

уме ние оце нива ть произве де ние искусства , опыт созда ния 

художе стве нного обра за . Пе да гог а на лизируе т ра зличные тра ктовки 

понятия «художе стве нный вкус» и ука зыва е т условия е го формирова ния, 

та кие ка к а ктивное приобще ние обуча ющихся к высоким обра зца м 

изобра зите льного искусства , компе те нтное руководство со стороны 

пе да гога , художе стве нно-творче ска я де яте льность [16, с. 196]. 

А . П. Мохонько соотносит художе стве нный вкус с ка те горие й 

«художе стве нна я де яте льность», котора я включа е т не посре дстве нное 

де йствие и мышле ние , в основе которого – пра ктика творче ства . А втор 

подра зуме ва е т де яте льность, пре дпола га ющую чувстве нно-обра зное 

восприятие художе стве нных произве де ний, их понима ние и 

«ове ще ствле ние » вкусовых норм и эта лонов в творче ском 

проце ссе [17, с. 150]. Соотноше ние художе стве нного вкуса и 

де яте льности пре дусма трива е т е го функцию ка че стве нной 

ха ра кте ристики де яте льности, котора я отра жа е т творче ское отноше ние 

субъе ктов к художе стве нной пра ктике , ре а лизуе т их способность к 

восприятию, понима нию искусства в конкре тно-историче ской ситуа ции. 

С опорой на художе стве нный вкус че лове к ре ша е т за да чу поиска 

на иболе е обога ще нных по соде ржа нию форм художе стве нной 

де яте льности и оптима льных способов удовле творе ния художе стве нных 
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потре бносте й. Кроме того, счита е т А . П. Мохонько, понята я и 

присвое нна я социа льно обусловле нна я художе стве нна я норма 

индивидуа льного художе стве нного вкуса выполняе т функцию 

«ре гулятора » художе стве нной де яте льности че лове ка . 

А . П. Золкин подче ркива е т связь художе стве нного вкуса с иде а лом, 

который ста новится ре а льностью, на полняе тся соде ржа ние м в проце ссе 

воплоще ния в творче ской де яте льности субъе ктов, че ре з художе стве нно-

обра зное отра же ние ре а лизуе тся в художе стве нном творче стве [18, с. 

151]. Име нно противоре чие ме жду иде а лом и е го пра ктиче ским 

воплоще ние м на уровне социума , или социа льных групп, или 

индивидуумов являе тся источником дина мики художе стве нного вкуса , по 

мне нию иссле дова те ля. 

Художе стве нный вкус, являясь, по мне нию М. С. Ка га на , 

приобре та е мым ка че ством личности, социа льной способностью 

че лове ка , формируе тся, ка к и многие другие социа льные способности, в 

проце ссе воспита ния и обра зова ния, под влияние м сре ды, искусства , в 

ходе обще ния воспита те ле й и воспитуе мых [20]. Соотве тстве нно, 

психолого-пе да гогиче ский проце сс воспита ния художе стве нного вкуса , 

ре зульта том которого являе тся повыше ние е го уровня, включа е т 

сле дующие на пра вле ния: воспита ние че ре з произве де ния искусства , 

художе стве нное обра зова ние и са мообра зова ние , воспита те льное 

возде йствие художе стве нного творче ства , обще ние по поводу 

художе стве нных инте ре сов и художе стве нной де яте льности. И. П. 

Никитина та кже подче ркива е т за висимость художе стве нного вкуса от той 

сре ды, в которой он формируе тся и ме няе тся с е е изме не ние м [21]. 

Художе стве нный вкус, пише т Д. А . Да ва ле ва , связа н со 

способностью тонко и полно чувствова ть, виде ть, пе ре жива ть и 

оце нива ть пре кра сное , поэтому «пе рвым ша гом» в е го формирова нии 

являе тся ра звитие художе стве нного восприятия [22, с. 227]. Име нно этот 

моме нт подче ркива е т Е . Н. Де мче нко, счита я художе стве нным вкусом 

ра звитое чувство изящного, повыше нную способность эсте тиче ского 
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восприятия и оце нки, са мостояте льный и пе рвичный фа ктор психиче ской 

жизни че лове ка . Е . Н. Де мче нко на зыва е т та кже условия, при которых 

воспита ние художе стве нного вкуса у ста рших дошкольников буде т 

успе шным: обяза те льно нужно пре доста влять ре бе нку свободу 

творче ского выбора ; сле дуе т помочь е му в овла де нии ра зличными 

прие ма ми, ме тода ми, те хника ми ра боты с художе стве нными 

ма те риа ла ми; все гда сле дуе т использова ть на глядный ма те риа л, 

«ра звива ющий художе стве нное виде ние » [23, с. 8]. Е . Н. Де мче нко 

пише т и о пока за те лях ра звитого вкуса : кре а тивность, позитивное 

отноше ние к искусству; способность це лостно воспринима ть е динство 

соде ржа ния и формы произве де ния; оце нка композиционного построе ния 

в соотве тствии с общим за мыслом художе стве нного произве де ния. 

А . П. Мохонько на зыва е т свойства художе стве нного вкуса : 

пра вдивость, истинность художе стве нного отра же ния; а ссоциа тивность; 

а ктивность ка к противоположность ине ртности и вялости; ста бильность; 

дина мичность, гибкость, подвижность; избира те льность; 

тре бова те льность [24, с. 152]. 

А . П. Мохонько счита е т, что формирова ние художе стве нного вкуса 

пре дусма трива е т це ль, эта пы и уровни ра звития, ре зульта ты и 

крите рии [11, с. 151]. А втор пе ре числяе т е го структурные эле ме нты: 

1) эмоциона льно-чувстве нные способности, к которым он относит 

опре де ле нный урове нь художе стве нной восприимчивости, интуитивное 

понима ние , эмоциона льность и т.д.; 

2) художе стве нно-обра зное мышле ние ; 

3) художе стве нные убе жде ния, которые обе спе чива ют 

устойчивость вкуса ; 

4) художе стве нные взгляды, которые позволяют оце нива ть 

произве де ния искусства и иные явле ния художе стве нной пра ктики; 

5) художе стве нные пре дпочте ния, которые обе спе чива ют 

индивидуа льность восприятия произве де ний искусства ; 

6) художе стве нные притяза ния; 
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7) художе стве нные нормы; 

8) опыт художе стве нной де яте льности. 

Те ма структурных эле ме нтов художе стве нного вкуса ра скрыва е тся 

в ра бота х Г. П. Климовой, С. М. Подъяновой, Е . А . Сивухиной, 

Н. С. Сте рховой и др. на рисунке 2 пре дста вле ны структурные эле ме нты 

художе стве нного вкуса , сточки зре ния Л. В. Па рунина [12, с. 11]. 

 

Рисунок 2 – Три группы структурных элементов художественного вкуса 

(исследования Л. В. Парунина) 

Рассматривая структурные элементы художественного вкуса с точки 

зрения А. И. Лушиной, выделяем пять компонентов, характеристику 

представим в таблице 2[13, с. 60]. 

Таблица 2 – Характеристика компонентов художественного вкуса (по 

трудам А. И. Лушиной) 

Компонент Описание содержания компонента 

Потребностно -

мотивационный 

эстетическая потребность как мотив для художественного восприятия в 

потребительском и созидательном видах, эстетическая потребность в 

процессе развития преобразуется в способность к творческой 

деятельности 

перцептивно-

эмоциональный 

эмоциональная отзывчивость, переживание произведения искусства, 

которая перерастает в восприятие художественного образа как синтеза 

чувства и мысли, эмоциональная реакция возможна при понимании 

средств изобразительной выразительности, когда идет сравнение 

(оценка) элементов художественного объекта с социальными нормами 

  

Структурные 
элементы

когнитивно-
ориентационный 

(знания и 
художественно-

ценностные 
ориентации);

перцептивно-
аффективный 

(художественное 
восприятие, 

художественные 
чувства (эмоции));

оценочно-
регулятивный 

(художественная 
оценка произведения 

искусства).
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Продолжение таблицы 2 

Компонент Описание содержания компонента 

интеллектуальный осмысление эмоциональной информации и интерпретация ее 

языке оценочных понятий и суждений 

волевой характеристика творческого процесса – целеустремленность, 

настойчивость 

индивидуальная 

художественно-

эстетическая 

подготовленность 

опыт эмоционально-ценностного отношения к искусству и 

индивидуальной творческой деятельности, художественно-

эстетические знания, умение адекватно воспринимать 

произведения искусства, аргументировать эстетическое 

суждение, анализировать художественное произведение 

 

В ра бота х многих оте че стве нных а второв понятие художе стве нного 

вкуса ра скрыва е тся че ре з «вкус эсте тиче ский». Л. В. Па рунина 

фиксируе т на личие двух точе к зре ния: согла сно пе рвой, эти понятия – 

синонимы, согла сно второй, понятие «эсте тиче ский вкус» являе тся боле е 

широким потому, что подра зуме ва е т освое ние эсте тиче ских ка че ств 

де йствите льности в це лом, в то вре мя ка к художе стве нный вкус – это 

восприятие и оце нка произве де ний искусства (об этом пишут М. С. Ка га н, 

Г. П. Климова , М. Ф. Овсянников, В. А . Ра зумный и др.) [10, с. 269]. С 70-

80-е гг. XX в. на чина е тся ра зра ботка пробле мы художе стве нного вкуса в 

конте ксте вза имосвязи е го ра звития с другими на пра вле ниями 

эсте тиче ского воспита ния (С. А . А ничкин, Л. Л. Литвине нко, 

В. К. Ска те рщиков, П. М. Якобсон и др.). В 90-е гг. XX в. инте ре с к 

пробле ма м художе стве нного вкуса , по мне нию Л. В. Па руниной, 

осла бе ва е т в силу социа льно-политиче ских изме не ний в стра не , но с 

1990-х гг. вновь а ктуа лизируе тся. 

А . К. Дре мов пола га е т, что «эсте тиче ский вкус – это способность 

не посре дстве нно, по впе ча тле нию, бе з особого а на лиза чувствова ть, 

отлича ть подлинно пре кра сное , подлинные эсте тиче ские достоинства 

явле ний природы, обще стве нной жизни и искусства ». Конкре тное 

выра же ние эсте тиче ского вкуса – оце нка . Эсте тиче ский вкус относится к 

ра зряду духовных це нносте й личности. Вкус – это культура выбора . 

Художе стве нный вкус являе тся основой в опре де ле нии эсте тиче ского 
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отноше ния к де йствите льности. Вкус е сть ме рило выбора и крите рий 

ме ры. В не м е сть ва жное , принципиа льное , устойчивое и пе ре ходяще е , 

вре ме нное , не суще стве нное . Будучи принципиа льным и не примиримым 

в пе рвом, истинный вкус дина миче н и гибок во втором. 

Б. Т. Лиха че в в книге «Те ория эсте тиче ского воспита ния 

школьников» опре де ляе т эсте тиче ский вкус в а спе кте е го 

функционирова ния в художе стве нной сфе ре , пола га я, что 

«художе стве нно-эсте тиче ский вкус е сть тонкое и сложное уме ние виде ть, 

почувствова ть, понять во все м объе ме объе ктивно пре кра сное или 

бе зобра зное , тра гиче ское или комиче ское и выска за ть соотве тствующе е 

оце ночное сужде ние » [1, с. 160]. А втор выска зыва ния да е т понять, что 

природа и ме ха низмы ра звития эсте тиче ского вкуса ве сьма не просты и 

име ют глубокие психологиче ские корни. В опре де ле нии, да нном 

Б. Т. Лиха че вым, явстве нно просле жива е тся многоступе нча та я структура 

эсте тиче ского вкуса , котора я выстра ива е тся из не скольких эта пов: 

за рожда ясь путе м ре а кции на восприятие того или иного эсте тиче ского 

объе кта , формируе тся оце ночное сужде ние , которое в большинстве 

случа е в порожда е т потре бность в тра нсляции. 

Пе да гоги обра ща ются к художе стве нному вкусу при а на лизе 

эсте тиче ского освое ния воспита нника ми окружа юще й де йствите льности 

и произве де ний искусства , при изуче нии основы художе стве нной оце нки 

(Д. А . Да ва ле ва , Е . Н. Де мче нко, А . П. Мохонько, Л. В. Па рунина и др.). 

С точки зре ния Н. А . Ве ршиной, пока за те лями, по которым можно 

оце нить урове нь ра звития эсте тиче ского вкуса де те й дошкольного 

возра ста , являются: 

– ха ра кте р пре дста вле ний о сре дства х выра зите льности; 

– сте пе нь эмоциона льных проявле ний на соде ржа ние 

произве де ния; 

– а ктивность в де яте льности. 
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Та ким обра зом, подче ркне м, что фе номе н эсте тиче ского вкуса 

позволяе т объе ктивно оце нива ть любые композиционные ха ра кте ристики 

не только произве де ний искусства , но и явле ния природного мира и 

объе кты ма те риа льной культуры. Тогда ка к художе стве нный вкус, 

сформирова нный в ра мка х одного или не скольких видов искусства , 

способе н охва тить лишь свое профе ссиона льное поле и поэтому може т 

быть опре де ле н ка к видовой, ве домстве нный. Изве стно, что на личие 

одного из видов художе стве нного вкуса (музыка льного, лите ра турного, 

пла стиче ского) не только не га ра нтируе т на личие эсте тиче ского чувства , 

но и не позволяе т а де ква тно оце нива ть погра ничные художе стве нные 

сфе ры. В связи с ра ссмотре нным выше , стоит отме тить, что 

художе стве нно-эсте тиче ский вкус пре дста вляе т собой особую 

а на литиче ски-диффе ре нцирующую форму эсте тиче ского созна ния 

че лове ка , котора я опре де ляе т структурные и основные ха ра кте ристики 

произве де ния искусства , е го жа нр и стиль и пре дпочте ние опре де ле нным 

ха ра кте ристика м искусства в соотве тствии с личной орие нта цие й и 

культурой е го художе стве нной оце нки. 

1.2 Особенности художественно-эстетического воспитания детей 

старшего дошкольного возраста через формирование художественно-

эстетического вкуса 

Ста рший дошкольный возра ст игра е т особую роль в психиче ском 

ра звитии ре бе нка : в этот пе риод жизни на чина ют формирова ться новые 

психологиче ские ме ха низмы де яте льности и пове де ния. Ста рший 

дошкольный возра ст являе тся пе риодом инте нсивного формирова ния 

личности ре бёнка во все х сфе ра х[7]: 

– повыше ния инте лле кта ; 

– выра ботка нра встве нных че рт; 

– проявле ние ха ра кте ра , силы воли; 

– уме ние упра влять эмоциями; 
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– физиче ской подготовле нности. 

Помимо формирова ния художе стве нно-эсте тиче ского отноше ния 

де те й к де йствите льности и искусству, художе стве нно-эсте тиче ское 

воспита ние па ра лле льно вносит вкла д и в их ра зносторонне е ра звитие . 

Художе стве нно-эсте тиче ское воспита ние способствуе т формирова нию 

нра встве нности че лове ка , ра сширяе т е го позна ния о мире , обще стве и 

природе . Ра знообра зные творче ские за нятия де те й способствуют 

ра звитию их мышле ния и вообра же ния, воли, на стойчивости, 

орга низова нности, дисциплинирова нности [11]. 

Систе му формирова ния художе стве нно-эсте тиче ского вкуса у 

дошкольников можно опре де лить ка к е динство психолого-

пе да гогиче ских ме тодов и приёмов, на пра вле нных на формирова ние у 

де те й а ктивно пре обра зующе го отноше ния к окружа юще му их миру. При 

этом, исходя из эсте тиче ской природы искусства , сле дуе т ука за ть на 

е динство эсте тиче ского и художе стве нного. Искусство являе тся на иболе е 

конце нтрирова нным отноше ние м че лове ка к де йствите льности и поэтому 

игра е т ве дущую роль в воспита нии де те й в простра нстве культуры. 

Ра звива юще е влияние художе стве нно-эсте тиче ской культуры состоится 

при условии овла де ния де тьми, обобще нными (типичными) и 

са мостояте льными способа ми художе стве нной де яте льности, 

не обходимыми и доста точными во все х е е вида х. 

Ста рший дошкольный возра ст ха ра кте ризуе тся пе да гога ми и 

психолога ми ка к особый пе риод в воспита нии и ра звитии ре бёнка . Он 

за ве рша е т дошкольное де тство и являе тся пе ре ходной ступе нью к 

школьному обуче нию. Име нно в этот пе риод происходит а ктивное 

формирова ние ва жных для после дующе го обуче ния и ра звития че рт 

пове де ния де те й, де яте льности, связа нной с инте лле ктуа льной, 

нра встве нно-воле вой и эмоциона льной сфе рой. 

Ха ра кте рна я че рта ста рше го дошкольника – устойчивое 

положите льное отноше ние к се бе , уве ре нность в своих сила х, открытость 
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вне шне му миру. Ре бёнок проявляе т инициа тивность и са мостояте льность 

в ра зных вида х де тской де яте льности – игре , обще нии, рисова нии, 

та нца х, пе нии, в сфе ре ре ше ния эле ме нта рных социа льных и бытовых 

за да ч. 

Е . А . Дубровска я отме ча е т, что в ста рше м дошкольном возра сте 

ра звива е тся инте ре с к эсте тиче ской стороне де йствите льности, 

потре бность в творче ском са мовыра же нии, инициа тивность и 

са мостояте льность в воплоще нии художе стве нного за мысла . 

Обра зова ние , на пра вле нное на эсте тиче ское ра звитие ре бёнка , ве дётся в 

сле дующих на пра вле ниях[14]: 

– обога ще ние чувстве нного опыта ре бёнка во все х вида х 

а ктивности; 

– орга низа ция художе стве нной де яте льности, а де ква тной да нному 

возра сту; 

– музыка льной, изобра зите льной, те а тра лизова нной, 

художе стве нного конструирова ния; сюже тно-роле вой и ре жиссе рской 

игры; пре доста вле ние ре бёнку возможности выбора вида де яте льности, 

сюже тов, ма те риа лов и сре дств воплоще ния художе стве нного за мысла ; 

подде ржка де тской не посре дстве нности, поощре ние , стимуляция 

фа нта зии и вообра же ния ре бёнка . 

Одна из особе нносте й эсте тиче ского воспита ния в ста рше м 

дошкольном возра сте связа на с изме не ниями, происходящими в сфе ре 

позна ва те льных проце ссов дошкольника . На приме р, формирова ние 

эсте тиче ских иде а лов у де те й, ка к ча сти их мировоззре ния, сложный и 

длите льный проце сс. Это отме ча ют все пе да гоги и психологи, 

упомянутые выше . В ходе воспита ния жизне нные отноше ния, иде а лы 

пре те рпе ва ют изме не ния. В отде льных условиях под влияние м 

това рище й, взрослых, произве де ний искусства , жизне нных потрясе ний 

иде а лы могут пре те рпе ва ть коре нные изме не ния. 



 

27 

Изуче ние художе стве нно-эсте тиче ской воспита нности личности 

возможно по сле дующим крите риям: психологиче скому, психолого-

пе да гогиче скому и социа льному.  

В обла сть оце нки психологиче ского крите рия художе стве нно-

эсте тиче ской воспита нности, пре жде все го, попа да ют, способности 

ре бе нка а де ква тного воссозда ния в вообра же нии художе стве нных 

обра зов, их воспроизве де ние , а та кже способность любова ния, сужде ния 

и пе ре жива ния. Об этих психологиче ских явле ниях сра вните льно ле гко 

судить по тому, ка к и сколько ре бе нок обща е тся с эсте тиче скими 

пре дме та ми де йствите льности и искусства , на сколько соотве тствуе т 

художе стве нно-эсте тиче ской сущности произве де ния ра звива е тся и 

изме няе тся е го на строе ние , ка к он оце нива е т это произве де ние и 

порожде нное им свое собстве нное психиче ское состояние [36]. 

Пе да гогиче ский крите рий ра скрыва е тся в том, что для 

художе стве нно-эсте тиче ской воспита нности ха ра кте рно дове де ние 

исполните льских на выков до а втома тизма и сосре доточе ние внима ния на 

творче стве нового обра за . Соотве тстве нно, эсте тиче ска я воспита нность 

являе тся психолого-пе да гогиче ски упра вляе мым проце ссом в 

обра зова те льной де яте льности. 

На коне ц, к социа льным крите риям эсте тиче ской воспита нности 

сле дуе т отне сти на личие широких инте ре сов к искусству, выявить 

потре бности в обще нии с эсте тиче скими явле ниями жизни и искусства . В 

широком социа льном смысле , эсте тиче ска я воспита нность проявляе тся 

во все м компле ксе отноше ний и пове де ния ре бе нка . Е го поступки и 

трудова я де яте льность, отноше ния с людьми в личной и обще стве нной 

жизни, е го отноше ние к вне шне му виду и свое й оде жде - все это 

убе дите льные и оче видные свиде те льства сте пе ни эсте тиче ской 

воспита нности че лове ка [41]. 

В дошкольном возра сте ре бе нок може т боле е сосре доточе нно 

слуша ть лите ра турные и музыка льные произве де ния, ра ссма трива ть 
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произве де ния изобра зите льного искусства , а та кже боле е глубоко их 

воспринима ть, сопе ре жива ть, сочувствова ть доброму и положите льному, 

осужда ть зло. В этом возра сте у ре бе нка ра звива е тся музыка льный и 

поэтиче ский слух. Он не только за ме ча е т выра зите льно-изобра зите льные 

сре дства в ра зличных произве де ниях искусства , но и уме е т объяснить их 

не обходимость в да нном жа нре , осозна нно воспринима я жа нровое 

свое обра зие ра зличных видов искусства . У де те й появляются устойчивые 

пре дпочте ния к опре де ле нным жа нра м изобра зите льных, музыка льных и 

лите ра турных произве де ний [44]. 

К ста рше му дошкольнику возра сту у ре бе нка все больше 

ра звива е тся урове нь а на литико-синте тиче ского мышле ния, что име е т 

се рье зное зна че ние для проце сса изобра же ния. Основным путе м 

эсте тиче ского ра звития личности дошкольника являе тся са мостояте льна я 

де яте льность, в которой ре бе нок открыва е т для се бя что-то новое . 

Са мостояте льна я де яте льность должна возника ть по инициа тиве де те й и 

отве ча ть их инте ре са м и потре бностям [2]. Ста рший дошкольный возра ст 

бла гоприяте н для ра звития эсте тиче ского восприятия, та к ка к име нно в 

этом возра сте у ре бе нка происходит формирова ние и ра звите е творче ских 

способносте й [6]. 

Е сте стве нно, что глубокое пе ре жива ние эсте тиче ского не ра зрывно 

связа но со способностью эсте тиче ского сужде ния об эсте тиче ских 

явле ниях в искусстве и жизни. Стоит отме тить, что не ра зрывной ча стью 

обще го понятия эсте тиче ской воспита нности являе тся способность к 

художе стве нно-эсте тиче скому творче ству в искусстве и жизни, 

пове де нии, отноше ниях. В этой способности орга нично сое динились, 

слились и эсте тиче ска я ра звитость, и эсте тиче ска я обра зова нность, и 

гла вные эле ме нты эсте тиче ской воспита нности: эсте тиче ский иде а л, 

художе стве нный вкус, способность к любова нию, пе ре жива нию и 

сужде нию. Понятно, что у дошкольников все эти эле ме нты на ходятся в 

за ча точном состоянии. Но они у де те й уже суще ствуют, их на до виде ть и 
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ра звива ть. Они соста вляют ре а льную основу боле е поздне й эсте тиче ской 

зре лости де те й. 

Урове нь эсте тиче ской воспита нности у ра зличных де те й в 

за висимости от условий жизни и воспита ния не одина ков. В обще м 

проце ссе воспита ния пе да гог стре мится к оптима льному уровню 

эсте тиче ской воспита нности. Другими слова ми, основную це ль 

эсте тиче ского воспита ния не обходимо виде ть в том, чтобы в ре бе нке 

орга ниче ски сое динилось на личие эсте тиче ского иде а ла и подлинного 

художе стве нного вкуса с ра звитой способностью к воспроизве де нию, 

любова нию, пе ре жива нию, сужде нию и художе стве нно-эсте тиче скому 

творче ству. На иболе е сла бым ме стом эсте тиче ской воспита нности 

дошкольников являе тся обла сть эсте тиче ского иде а ла и художе стве нного 

вкуса . Этот фа кт де ла е т эсте тиче скую воспита нность ре бе нка 

не доста точной, огра ниче нной [3, с. 45]. 

Изме ре ние эсте тиче ской воспита нности може т осуще ствляться 

ра зными крите риями: и психологиче скими, и психолого-

пе да гогиче скими, и социа льными. В обла сть изме ре ния 

психологиче скими крите риями эсте тиче ской воспита нности попа да ют 

пре жде все го способности ре бе нка а де ква тного воссозда ния в 

вообра же нии художе стве нных обра зов, их воспроизве де ние , а та кже 

способность любова ния, пе ре жива ния и сужде ния. Об этих 

психологиче ских явле ниях сра вните льно ле гко судить по тому, ка к и 

сколько ре бе нок обща е тся с эсте тиче скими пре дме та ми искусства и 

де йствите льности, на сколько соотве тстве нно художе стве нно-

эсте тиче ской сущности произве де ния изме няе тся и ра звива е тся е го 

на строе ние , ка к он оце нива е т это произве де ние и порожде нное им свое 

собстве нное психиче ское состояние [3, с. 49]. 

Воспита ние эсте тиче ского вкуса – одна из на иболе е сложных за да ч, 

успе шное осуще ствле ние которой, являе тся ва жне йшим крите рие м 

эффе ктивности все го эсте тиче ского воспита ния в це лом. С воспита ние м 
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вкуса личности, е го эсте тиче ские принципы и уста новки пре вра ща ются в 

боле е глубокие . Эсте тиче ский вкус – это внутре нне е побужде ние к 

конкре тному пове де нию, к оце нке свое й де яте льности и поступков. 

Эсте тиче ский вкус и созда ва е мые на е го основе продукты соста вляют 

ре а льность эсте тиче ского созна ния че лове ка . 

Эсте тиче ский вкус по свое й сущности выступа е т ка к свое обра зный 

ре гулятор эсте тиче ской де яте льности и эсте тиче ского восприятия мира 

че лове ком. 

Эсте тиче ские сужде ния де те й (ста рших дошкольников и 

пе рвокла ссников) пре дста вляют собой выска зыва ние о кра соте 

окружа ющих их пре дме тов, объе ктов природы, произве де ний искусства 

профе ссиона льных художников и на родных ма сте ров, в которых ре бе нок 

оце нива е т яркие призна ки. У ста рших дошкольников (5-6 ле т) эти 

выска зыва ния могут быть ла коничными и пре дста влять собой простые 

пре дложе ния, в которых ре бе нок утве ржда е т кра соту пре дме та , явле ния, 

обра за , не описыва я е е сущность и сла га е мые (конста тирующе е 

сужде ние ). У де те й 6-7ле т, по на шим на блюде ниям, эсте тиче ские 

сужде ния, пре дста вляют собой выска зыва ния, состоящие из не скольких 

пре дложе ний, в которых ре бе нок уже пе ре числяе т, описыва е т и 

оце нива е т яркие призна ки. 

Та ким обра зом, художе стве нно-эсте тиче ска я воспита нность де те й 

включа е т в се бя сле дующие компоне нты: когнитивный, пе рце птивный, 

пра ктиче ский. У де те й ста рше го дошкольного возра ста за кла дыва ются 

на ча льные художе стве нно-эсте тиче ские пре дста вле ния и понятия на 

основе чувстве нного освое ния художе стве нных обра зов и их восприятие , 

способность воспринима ть и эмоциона льно отклика ться на кра соту в 

окружа юще м мире в природе , че лове че ских отноше ниях, мире ве ще й, а 

та кже многокра тных пе ре жива ний в проце ссе восприятия объе ктов и 

явле ний де йствите льности и произве де ний искусства , проявле ния 

са мостояте льной художе стве нно-творче ской де яте льности. Де ти 
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ста новятся орга низова нными и с инте ре сом всма трива ются в 

окружа юще е , уча тся за ме ча ть свое обра зие , уника льность пре дме тов и 

явле ний, осозна ва ть и выра жа ть свои чувства , же ла ние за нима ться 

художе стве нно-творче ской де яте льностью. 

1.3 Психолого-педагогические условия художественно-

эстетического воспитания детей старшего дошкольного возраста через 

формирование художественно-эстетического вкуса на музыкальных 

занятиях 

Пре жде че м приступить к ра ссмотре нию выде ле нных на ми 

психолого-пе да гогиче ских условий, проа на лизируе м понятия «условия», 

«пе да гогиче ские условия», «психолого-пе да гогиче ские условия». 

В спра вочной лите ра туре «условие » понима е тся ка к [12, с. 588]: 

1) обстояте льство, от которого что-нибудь за висит; 

2) пра вила , уста новле нные в ка кой-нибудь обла сти жизни, 

де яте льности; 

3) обста новка , в которой что-нибудь происходит. 

Согла сно философскому энциклопе диче скому слова рю, под 

«условие м» понима ют то, от че го за висит не что другое 

(обусловлива е мое ); суще стве нный компоне нт компле кса объе ктов 

(ве ще й, их состояний, вза имоде йствий), из на личия которого с 

не обходимостью сле дуе т суще ствова ние да нного явле ния. Совокупность 

конкре тных условий да нного явле ния обра зуе т сре ду е го проте ка ния, от 

которой за висит де йствие за конов природы и обще ства [20, c. 707-708]. 

В тоже вре мя, под пе да гогиче ским условие м Н. М. Борытко 

понима е т вне шне е обстояте льство, ока зыва юще е суще стве нное влияние 

на проте ка ние пе да гогиче ского проце сса , в той или иной ме ре 

созна те льно сконструирова нного пе да гогом, пре дпола га юще го 

достиже ние опре де ле нного ре зульта та [2]. 

В. И. А ндре е в счита е т, что пе да гогиче ские условия пре дста вляют 

собой ре зульта т «це ле на пра вле нного отбора , конструирова ния и 
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приме не ния эле ме нтов соде ржа ния, ме тодов (прие мов), а та кже 

орга низа ционных форм обуче ния для достиже ния ... це ле й» [1]. 

А . Я. На йн «пе да гогиче ские условия» ра ссма трива е т ка к 

совокупность объе ктивных возможносте й, соде ржа ния, форм, ме тодов, 

сре дств и ма те риа льно-простра нстве нной сре ды, на пра вле нных на 

ре ше ние поста вле нных за да ч [18]. Н. О. Яковле ва понима е т под 

пе да гогиче скими условиями совокупность ме р, объе ктивных 

возможносте й пе да гогиче ского проце сса [61]. Пе да гогиче ские условия в 

иссле дова ниях С. Н. Па влова ха ра кте ризуются ка к совокупность 

объе ктивных возможносте й обуче ния и воспита ния с использова ние м 

ра зличных форм и ма те риа льных возможносте й. А . Х. Хушба хтов 

дополняе т да нное опре де ле ние , и ра ссма трива е т пе да гогиче ские условия 

ка к совокупность возможносте й обра зова те льной сре ды, включа ющих в 

се бя соде ржа ние , ме тоды формы и прие мы воспита ния и обуче ния [59]. 

Обобще ние ре зульта тов многочисле нных на учно-пе да гогиче ских 

иссле дова ний пока зыва е т, что в те ории и пра ктике пе да гогики можно 

встре тить та кие ра зновидности пе да гогиче ских условий ка к 

орга низа ционно-пе да гогиче ские (В. А . Бе ликов, Е . И. Козыре ва , 

С. Н. Па влов, А . В. Све рчков и др.), психолого-пе да гогиче ские 

(Н. В. Жура вска я, А . В. Круглий, А . В. Лысе нко, А . О. Ма лыхин и др.), 

дида ктиче ские условия (М. В. Рутковска я и др.) и т.д. 

На иболе е ва жным для на ше го иссле дова ния пре дста вляе тся 

ра ссмотре ть группу психолого-пе да гогиче ских условий. Обобщив 

ма те риа лы ряда иссле дова ний (Н. В. Жура вска я, А . В. Круглий, 

А . В. Лысе нко, А . О. Ма лыхин и др.), мы выявили, что психолого-

пе да гогиче ские условия ра ссма трива ются ими ка к та кие условия, 

которые призва ны обе спе чить опре де ле нные пе да гогиче ские ме ры 

возде йствия на ра звитие личности субъе ктов или объе ктов 

пе да гогиче ского проце сса (пе да гогов или воспита нников), вле куще е в 

свою оче ре дь повыше ние эффе ктивности обра зова те льного проце сса . 
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Та ким обра зом, мы под психолого-пе да гогиче скими условиями 

понима е м ха ра кте ристику пе да гогиче ской систе мы, отра жа ющую 

совокупность поте нциа льных возможносте й обра зова те льной сре ды, 

ре а лиза ция которых обе спе чит эффе ктивное функционирова ние и 

ра звитие пе да гогиче ской систе мы. 

В ра мка х да нной ра боты на ми были выде ле ны сле дующие 

психолого-пе да гогиче ские условия: 

– психолого-пе да гогиче ское сопровожде ние ра зличных видов 

де яте льности на музыка льных за нятиях, на пра вле нные на формирова ние 

художе стве нно-эсте тиче ского вкуса у де те й ста рше го дошкольного 

возра ста ; 

– вне дре ние ИКТ-те хнологий на музыка льных за нятиях с це лью 

формирова ния художе стве нно-эсте тиче ского вкуса у де те й ста рше го 

дошкольного возра ста ; 

– орга низа ция са мостояте льной де яте льности де те й ста рше го 

дошкольного возра ста на музыка льных за нятиях для повыше ния 

художе стве нно-эсте тиче ского вкуса ; 

– повыше ние пе да гогиче ской компе те нтности родите ле й по пробле ме 

формирова ния художе стве нно-эсте тиче ского вкуса у де те й. 

Ра ссмотрим боле е подробно ка ждое из психолого-пе да гогиче ских 

условий. 

Пе рвое психолого-пе да гогиче ское условие – психолого-

пе да гогиче ское сопровожде ние ра зличных видов де яте льности на 

музыка льных за нятиях, на пра вле нные на формирова ние художе стве нно-

эсте тиче ского вкуса у де те й ста рше го дошкольного возра ста . 

Для совре ме нной пе да гогики понятие «сопровожде ние » являе тся 

относите льно новым. Ита к, понятие «сопровожде ние » (от а нглийского 

слова guide ne ss) возникло ка к пра ктиче ское воплоще ние иде и 

гума нистиче ского и личностно орие нтирова нного подхода к ра звитию 

личности ре бе нка .  
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В Толковом слова ре русского языка С. И. Оже гова да е тся 

сле дующе е опре де ле ние слову «сопровожда ть»: 

1) сле дова ть вме сте с ке м-нибудь на ходясь рядом, ве дя куда -

нибудь, или идя за ке м-нибудь; 

2) производить одновре ме нно с че м-нибудь, сопутствова ть че му-

нибудь; 

3) служить приложе ние м, дополне ние м к че му-нибудь [67]. 

Толковый слова рь В. И. Да ля опре де ляе т происхожде ние понятия 

«сопровожде ние » ка к де йствие от гла гола «сопровожда ть», т.е . 

«провожа ть, сопутствова ть, идти вме сте с ке м-либо для проводов, 

провожа тым; сле дова ть». Относите льно этого, стоит отме тить, что 

«сопроводите ль» – тот, кто сопровожда е т, – «проводник, провожа тый, 

попутчик». Приста вка «со» в понятии изна ча льно пре дпола га е т 

ре а лиза цию в проце ссе сопровожде ния объе дине ния де йствий и усилий 

провожа того и сопровожда е мого. Сопровожде ние ре а лизуе тся 

не посре дстве нно в совме стной де яте льности, что принципиа льно отлично 

от проце сса упра вле ния, который може т быть осуще ствле н извне и 

диста нтно, бе з ока за ния не посре дстве нной помощи [20]. 

В истории пе да гогики основным положе ние м в ока за нии 

индивидуа льной помощи ре бе нку являе тся принцип природосообра зности 

воспита ния (Я. А . Коме нский, И. Г. Пе ста лоцци). Поздне е иде я 

пе да гогиче ской помощи ре бе нку в ходе воспита ния в больше й сте пе ни 

отра жа ла сь в иссле дова ниях К. Д. Ушинского, Ф. Фре бе ля, 

М. Монте ссори, П. Ка пте ре ва и др. 

Понятие «сопровожде ние » ра ссма трива е тся в на учной лите ра туре 

не однозна чно: это спе циа льно орга низова нный и контролируе мых 

проце сс приобще ния субъе кта к вза имоде йствию, на пра вле нный на 

ра зре ше ние пробле мных ситуа ций (Л. Н. Бе ре жнова , В. И.Богословский); 

это де яте льность, обе спе чива юща я созда ние условий для принятия 

субъе ктом ра звития оптима льного ре ше ния пробле м жизне нного выбора 

(Е . И. Ка за кова , А . П. Тряпицына ). 
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Тра диционно в на учной психолого-пе да гогиче ской лите ра туре под 

сопровожде ние м понима е тся це лостный, не пре рывный проце сс 

изуче ния, а на лиза , ра звития и корре кции позна ва те льных, 

мотива ционных, эмоциона льно-воле вых проце ссов и личности студе нта , 

попа да юще го в поле де яте льности субъе ктов сопровожде ния 

(Л. В. Те мнова , Э. М. А ле кса ндровска я, Н. Г. Осухова и др.) [67]. 

Понятие «сопровожде ние » бе ре т свое на ча ло из трудов 

М. Р. Битяновой и Е . И. Ка за ковой и ха ра кте ризова лось ка к «нова я 

обра зова те льна я те хнология». По мне нию Е . И. Ка за ковой, основой для 

формирова ния те ории и пра ктики компле ксного сопровожде ния являе тся 

систе мно-орие нта ционный подход. В то же вре мя, ва жне йше е положе ние 

за ключа е тся в приорите те опоры на внутре нний поте нциа л ра звития 

са мого субъе кта . Под «сопровожде ние м» понима е тся ме тод, 

обе спе чива ющий созда ние условий для принятия субъе ктом ра звития 

оптима льных ре ше ний в ра зличных ситуа циях жизне нного выбора . 

Е . И. Ка за кова под субъе ктом ра звития понима е т ка к ра звива юще гося 

че лове ка , та к и ра звива ющуюся систе му. В да нной систе ме в ка че стве 

ситуа ции жизне нного выбора выступа ют конкре тные пробле мные 

ситуа ции, во вре мя ре ше ния которых субъе кт са м опре де ляе т для се бя 

путь ра звития [24, c. 127]. 

С точки зре ния М. Р. Битяновой, понятие «сопровожде ние » стоит 

ха ра кте ризова ть ка к «систе му профе ссиона льной де яте льности 

психолога , на пра вле нную на созда ние социа льно-психологиче ских 

условий для успе шного обуче ния и психологиче ского ра звития ре бе нка в 

ситуа ции школьного вза имоде йствия» [9]. 

Да нные позиции сходятся в том, что пе да гогиче ское сопровожде ние 

– это особый вид вза имоде йствия, име ющий це лью созда ние 

бла гоприятных условий, при которых субъе кт ра звития сможе т принять 

оптима льное ре ше ние в ра зличных ситуа циях жизне нного выбора . 

Та ким обра зом, пе да гогиче ское сопровожде ние – это помощь, 

подде ржка и соде йствие ; спе циа льным обра зом орга низова нна я 
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де яте льность, на пра вле нна я на достиже ние це ле й; пре пода ва те ль 

выступа е т в ка че стве консульта нта , на ста вника , помощника . 

Де яте льность являе тся ва жне йшим источником обога ще ния 

дошкольников опытом социа льных отноше ний и обще стве нного 

пове де ния. Пробле мой де яте льности за нима лись уче ные 

С. Я.Рубинште йн, А . Н. Ле онтье в, А . В.За пороже ц, Н. К. Пла тонов, 

Р. Х. Ша куров, Я. А . Коме нский, К. Д. Ушинский, А . С. Ма ка ре нко и 

другие . 

В философском а спе кте понятие де яте льности ра ссма трива е тся 

та ким обра зом: де яте льность – это один из ва жне йших а трибутов бытия 

че лове ка , связа нный с це ле на пра вле нным изме не ние м вне шне го мира , 

са мого че лове ка . Де яте льность – это форма психиче ской а ктивности 

личности, на пра вле нна я на позна ние и пре обра зова ние мира и са мого 

че лове ка [39]. 

В психолого-пе да гогиче ском а спе кте де яте льность – это 

спе цифиче ска я форма обще стве нно - историче ского бытия люде й, 

це ле на пра вле нное пре обра зова ние ими природной и социа льной 

де йствите льности [27]. 

В. В. Да выдов отме ча л, что ва жна я особе нность де яте льности 

состоит в том, что она все гда носит явный или не явный пре дме тный 

ха ра кте р. Все е е компоне нты име ют то или иное пре дме тное 

соде ржа ние , а са ма де яте льность на пра вле на на творче ское созида ние 

опре де ле нного ма те риа льного или духовного продукта [18]. 

В ра мка х на ше го иссле дова ния не обходимо уде лить внима ние 

музыка льной де яте льности. Музыка льна я де яте льность дошкольников 

ра ссма трива ла сь в труда х многих пе да гогов-музыка нтов – 

О. П. Ра дыновой, В. А . Де ркунской, И. Г. Га лянт, А . Г. Гогобе ридзе , 

И. Л. Дзе ржинской, Л. Н. Комисса ровой, М. А . Ме две де вой, 

А . Н. Зиминой, Н. А . Ве тлугиной, А . В. Ке не ма н и др. 

В культурологиче ском а спе кте В. Н. Холопова под музыка льной 

де яте льностью понима е т не отъе мле мую ча сть соде ржа ния музыка льного 
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искусства , которое связа но, пре жде все го, с «позитивным, 

га рмонизующим отноше ние м к че лове ку в на иболе е ва жных точка х е го 

вза имоде йствия с миром и са мим собой». 

Б. В. А са фье в опре де лил музыка льную де яте льность ка к 

трие динство проце ссов созда ния музыки композитором, воспроизве де ния 

исполните ле м и восприятия слуша те ле м[8]. 

А . Н. Ле онтье в ра ссма трива е т музыка льную де яте льность ка к 

е динстве нную де яте льность, котора я отве ча е т за да че открытия, 

выра же ния и коммуника ции личностного смысла де йствите льности. 

Личностный смысл являе тся не отъе мле мым условие м осуще ствле ния 

музыка льной де яте льности, который де ла е т е е ре а льной, жизне нно 

зна чимой для че лове ка [29]. 

По опре де ле нию О. П. Ра дыновой, музыка льна я де яте льность 

дошкольников – это ра зличные способы, сре дства позна ния де тьми 

музыка льного искусства , с помощью которых осуще ствляе тся 

музыка льное и обще е ра звитие ре бе нка [34]. 

В совре ме нной те ории и ме тодике музыка льного обра зова ния, с 

точки зре ния Е . В. Никола е вой, можно выде лить 4 основных виды 

музыка льной де яте льности [23], которые пре дста вле ны на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Виды музыкальной деятельности 

Виды 
музыкальной 
деятельности

восприятие 
(слушание 
музыки);

исполнительство; творчество;
музыкально-

образовательная 
деятельность
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Ра ссмотрим боле е подробно основные виды музыка льной 

де яте льности. Слуша ние музыки – а ктивный внутре нний проце сс 

сосре доточе ния, который да е т де тям возможность воспринима ть и 

понима ть ра зличные виды, жа нры музыка льного искусства . Вока льна я 

музыка ока зыва е т на де те й большое влияние , т. к. основа на на е динстве 

музыки и лите ра турных те кстов. Инструме нта льную музыку де тям 

понима ть сложне е , поэтому та к ва жно пе да гогу ме тодиче ски гра мотно 

доне сти до созна ния дошкольников е е музыка льный обра з и на строе ние . 

Слуша ние музыки способствуе т ра звитию музыка льных способносте й, 

ме лодиче ского, га рмониче ского, ритмиче ского и те мбрового слуха , а 

та кже углубляе т пре дста вле ния де те й об окружа юще м, помога е т в 

формирова нии инте лле кта дошкольников. 

С точки зре ния Б. М. Те плова , стоит выде лить сле дующие формы 

слуша ния музыки [49]: 

1) слуша ние музыки в проце ссе все й музыка льной ра боты с ними – 

в пе нии, музыка льно-ритмиче ских движе ниях, музыка льно-

дида ктиче ских игра х, игре на инструме нта х. Та к, пе ре д те м ка к на ча ть 

ра зучива ть с де тьми пе сню, та не ц или ме лодию на ме та ллофоне , де тям 

пре дла га е тся послуша ть и осмыслить музыку, которую они будут 

исполнять; 

2) спе циа льное слуша ние музыки на музыка льных за нятиях; 

3) са мостояте льное за нятие по слуша нию музыки с де тьми 

ста рше го дошкольного возра ста ; 

4) слуша ние музыки на ве че ра х досуга и пра здника х. 

Де тское музыка льное исполните льство осуще ствляе тся в пе нии, 

музыка льно ритмиче ских движе ниях и та нца х, игре на музыка льных 

инструме нта х. Для исполните льства де тям не обходимы опре де лённые 

на выки в том или ином виде музыка льной де яте льности, музыка льные 

впе ча тле ния. Не обходимо и ра звитие восприятия музыки. Музыка льное 
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исполните льство осуще ствляе тся в пе нии, музыка льно ритмиче ских 

движе ниях, игре на музыка льных инструме нта х. 

Де тское музыка льное творче ство – это сочине ния и импровиза ции: 

пе се нные , та нце ва льные , инструме нта льные . Крите рие м успе шности 

де тского музыка льного творче ства являе тся эмоциона льность, 

выра зите льность, оригина льность импровиза ции. За да ния творче ского 

ха ра кте ра не обходимо использова ть на за нятиях на протяже нии все го 

дошкольного де тства , на приме р, ма лыша м пре дла га ют: пропой свое имя, 

спой пе се нку ма мы-кошки, котора я уба юкива е т котят; ста ршим де тям 

пре дла га ют сочинить ме лодию к поте шке , че тве ростишию и другие 

за да ния. 

Музыка льно-обра зова те льна я де яте льность – это усвое ние 

эле ме нта рных зна ний о музыке и музыка льной де яте льности. В проце ссе 

слуша ния музыки, ра зучива ния пе се н, та нце в, игры на музыка льных 

инструме нта х де ти получа ют зна ния о ха ра кте ре музыка льного обра за , о 

композиторе , который на писа л это музыка льное произве де ние , об эпохе в 

которую он жил, о музыка льных инструме нта х симфониче ского и 

на родного орке стра и др. Све де ния о музыке , е е выра зите льных 

сре дства х углубляют восприятие , помога ют точне е изобра зить обра з и 

на строе ние в пе нии, движе нии или в игре на музыка льных инструме нта х. 

Второе психолого-пе да гогиче ское условие – вне дре ние ИКТ-

те хнологий на музыка льных за нятиях с це лью формирова ния 

художе стве нно-эсте тиче ского вкуса у де те й ста рше го дошкольного 

возра ста . 

В совре ме нной на уке суще ствуе т много ра зличных подходов к 

опре де ле нию те рмина «информа ционно-коммуника тивные те хнологии» 

(ИКТ). Да нный те рмин связа н с двумя понятиями: информа ция и 

те хнология. 

В большом энциклопе диче ском слова ре «те хнология» (от гре че ских 

«te chne » – ма сте рство, искусство и «logos» – понятие , уче ние ) 
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опре де ляе тся ка к совокупность зна ний о способа х и сре дства х 

осуще ствле ния проце ссов, при которых происходит ка че стве нное 

изме не ние объе кта . В толковом слова ре русского языка С. И. Оже гова 

приводится сле дующе е опре де ле ние : «те хнология – это совокупность 

проце ссов, прие мов обра ботки или пе ре ра ботки ма те риа лов, 

приме няе мых в ка ком-либо де ле , ма сте рстве , искусстве , а та кже на учное 

описа ние способов производства » [4]. 

В широком совре ме нном понима нии те хнологию опре де ляют, ка к 

способ ре а лиза ции людьми конкре тного сложного проце сса путём 

ра зде ле ния е го на систе му после дова те льных вза имосвяза нных проце дур 

и опе ра ций, которые выполняются боле е или ме не е однозна чно и име ют 

це лью достиже ние за пла нирова нного, га ра нтирова нного ре зульта та . 

Та к, И. Г. За ха рова опре де ляе т два понятия: «Информа ционные 

те хнологии» – систе ма на учных и инже не рных зна ний, а та кже ме тодов и 

сре дств, котора я используе тся для созда ния, сбора , пе ре да чи, хра не ния и 

обра ботки информа ции в пре дме тной обла сти и информа ционные 

те хнологии обуче ния – это пе да гогиче ска я те хнология, использующа я 

спе циа льные способы, програ ммные и те хниче ские сре дства для ра боты с 

информа цие й [9]. 

В сфе ре обра зова ния информа ционные те хнологии использова лись 

все гда , а в на стояще е вре мя скла дыва е тся многоуровне ва я систе ма 

пре дста вле ния информа ции на ра зличных носите лях, в которой те сно 

вза имоде йствуют тра диционные и новые информа ционные те хнологии. 

На ряду с ра ссмотре нными понятиями спе циа льно выде лим 

подходы к опре де ле нию «информа ционной обра зова те льной те хнологии» 

и «информа ционно-коммуника ционной те хнологии». 

Стоит отме тить, что информа ционна я обра зова те льна я те хнология 

тра ктуе тся иссле дова те лями ка к [47]: 
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 те хнология, связа нна я с получе ние м, пе ре ра боткой, 

а на лизом, орга низа цие й, пе ре да че й, хра не ние м, пре дста вле ние м 

информа ции уче бного ха ра кте ра (Н. Д. Угринович); 

 совокупность ме тодов и те хниче ских сре дств сбора , 

орга низа ции, хра не ния, обра ботки, пе ре да чи и пре дста вле ния 

информа ции, ра сширяюща я зна ния люде й и ра звива юща я их 

возможности по упра вле нию обра зова те льным проце ссом 

(М. И. Жа лда к); 

 те хнология на ба зе пе рсона льных компьюте ров, 

компьюте рных се те й и сре дств связи, для которых ха ра кте рно на личие 

«друже стве нной» сре ды ра боты пользова те ля (Н. В. Ма ка рова ); 

 те хнология ма шинной обра ботки, пе ре да чи, ра спростра не ния 

информа ции, созда ния вычислите льных и програ ммных сре дств 

информа тики (В. А . Извозчиков); 

 созда ва е ма я прикла дной информа тикой совокупность 

систе ма тиче ских и ма ссовых способов и приёмов обра ботки информа ции 

во все х вида х че лове че ской де яте льности с использова ние м 

совре ме нных сре дств связи, полигра фии, вычислите льной те хники и 

програ ммного обе спе че ния (Г. К. Се ле вко); 

 те хнология в сфе ре обра зова ния, использующа я спе циа льные 

те хниче ские информа ционные сре дства (компьюте р, а удио, кино, виде о) 

для достиже ния пе да гогиче ских це ле й (Г. К. Се ле вко). 

Ра звитие информа ционных те хнологий, в на стояще е вре мя, 

позволяе т зна чите льно ра сширить возможности обуче ния и ра звития 

де те й в ра зличных обла стях зна ния, в том числе и в музыке , поэтому 

не отъе мле мой ча стью обра зова те льного проце сса в совре ме нных 

дошкольных обра зова те льных орга низа циях являе тся использова ние 

информа ционно-коммуника ционных те хнологий. У совре ме нных де те й 

име е тся повыше нный инте ре с к мультиме дийным компьюте рным 



 

42 

те хнологиям, на на ш взгляд, этот фа кт не обходимо учитыва ть при 

прое ктирова нии соде ржа ния и форм обуче ния.  

Приме не нию информа ционных те хнологий в обра зова нии 

посвяще ны ра боты М. В. Ва ра па е ва , Ю. Н. Е горовой, А . Ю. Коркиной, 

Е . Н. Лиха че вой, Н.П. Пе тровой и др. Вопросы приме не ния 

компьюте рных те хнологий в музыка льном обра зова нии ра скрыва ются в 

иссле дова ниях Э. Б. А бдуллина , А . Бе нтина , И. В. За болотской, 

А . И. Ма ркова , В. В.Ме душе вского, С. П. Полозова , Л. Б. Робустовой и 

др. В ра бота х Ю. В. Ба те новой, подче ркива е тся ва жна я роль 

компьюте рных те хнологий в ре ше нии позна ва те льных и творче ских 

за да ч с опорой на на глядность и игру, ка к на ве дущий вид де яте льности 

де те й дошкольного возра ста [14]. 

В ра мка х на ше го иссле дова ния инте ре с пре дста вляют 

иссле дова ния в обла сти приме не ния музыка льно-компьюте рных 

те хнологий И. Б. Горбуновой, являюще йся а втором конце пции 

музыка льно-компьюте рных те хнологий в обра зова нии. 

Проа на лизирова в основные соста вляющие музыка льно-

компьюте рных те хнологий, выде ле нных в иссле дова ниях после дних ле т, 

мы пришли к выводу, что в дошкольных обра зова те льных орга низа циях 

возможно приме не ние не которых из них. Мы выде лили компоне нты 

музыка льно-компьюте рных те хнологий, приме не ние которых позволит 

пе да гога м сове рше нствова ть ра боту по музыка льному воспита нию и 

ра звитию художе стве нно-эсте тиче ского вкуса де те й (компьюте рные 

програ ммы, позволяющие обра ба тыва ть и созда ва ть виде ома те риа лы и 

пре зе нта ции, звуковые и гра фиче ские ре да кторы, виртуа льные 

библиоте ки и др.), а та кже компоне нты музыка льно-компьюте рных 

те хнологий приме не ние которых возможно не посре дстве нно де тьми 

(инте ра ктивные обра зова те льные програ ммы, инте ра ктивные и 

мультиме дийные музыка льно-дида ктиче ские игры, инте ра ктивные 

компле ксы, инте ра ктивные пе сочницы, инте ра ктивный пол и др.).  
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Компьюте рные програ ммы. Совре ме нные компьюте рные 

програ ммы способны оптимизирова ть проце сс обуче ния. Вла де ние 

на выка ми ра боты в ра зличных програ мма х и приложе ниях позволяют 

пе да гога м творче ски подходить к пре дла га е мому для изуче ния 

ма те риа лу. Для ра звития художе стве нно-эсте тиче ского вкуса ре бе нка 

не обходимо подде ржа ние инте ре са к музыке и к музыка льной 

де яте льности, а на стояще е вре мя инте ре с де те й на пра вле н в сторону 

совре ме нных компьюте рных те хнологий, поэтому за да ча пе да гога 

использова ть да нную те нде нцию. 

Програ ммы для созда ния мультиме дийных пре зе нта ций 

(MicrosoftPowe rPoint, KingsoftPre se nta tion, Impre ss), виде оре да кторы 

(WindowsMovie Ma ke r, Vide oScribe , Virtua lDub, A vide omux) для созда ния 

виде ороликов и другие а на логичные програ ммы приме няются с це лью 

визуа лиза ции изуча е мого ма те риа ла . Ра зличные те ма тиче ские 

пре зе нта ции, виде ома те риа лы используются в ка че стве на глядного 

пособия для ра сшире ния музыка льного кругозора ре бе нка , погруже ния 

е го в музыка льную культуру, зна комство с творче ством композиторов, 

звуча ние м ра зличных орке стров и т.д. Не ма лова жную роль да нные 

програ ммы игра ют в ра звитии музыка льных способносте й де те й. Та к, 

на приме р, для ра звития те мбрового слуха де те й не обходимо ра звива ть 

уме ние ра злича ть звуча ние музыка льных инструме нтов. В да нном случа е 

использова ние пре зе нта ции с изобра же ние м музыка льных инструме нтов, 

а за те м просмотр виде о, де монстрирующе го их звуча ние , позволит 

ре бе нку не только услыша ть звуча ние , но и увиде ть вне шний вид 

инструме нта , способы звукоизвле че ния, а та кже отноше ние исполните ля 

к исполняе мой музыке . Та ким обра зом, включа ются ра зличные ка на лы 

восприятия информа ции ре бе нком, что в свою оче ре дь способствуе т 

боле е глубокому осозна нию и понима нию ма те риа ла . 

Мультиме дийные и инте ра ктивные музыка льно-дида ктиче ские 

игры. В на стояще е вре мя а льте рна тивой тра диционным музыка льно-
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дида ктиче ским игра м на пе ча тной основе являются мультиме дийные 

музыка льно-дида ктиче ские игры, которые вызыва ют у де те й большой 

инте ре с. Н. Г. Кононова на зна че ние музыка льно-дида ктиче ских игр 

опре де ляе т ка к формирова ние у де те й музыка льных способносте й, 

ока за ние де тям помощи в освое нии соотноше ния высоты звуков, ра звития 

чувства ритма в игровой форме . В ка че стве основной пе да гогиче ской 

це нность музыка льно-дида ктиче ских игр а втор выде ляе т возможность 

приме не ния получе нных зна ний на пра ктике [60]. Подде ржива я позицию 

а втора , мы пре дла га е м инте ра ктивные музыка льно-дида ктиче ские игры 

та кже на пра вле нные на ра звитие  музыка льных способносте й, обобще ние 

и систе ма тиза цию зна ний де те й в обла сти музыка льного искусства . 

Инте ра ктивные музыка льно-дида ктиче ские игры на пра вле ны на ре ше ние 

а на логичных за да ч, но в отличие от мультиме дийных игр пре дпола га ют 

а ктивные де йствия со стороны пользова те ля (ре бе нка или пе да гога ). 

Пра вильное де йствие или ошибка сопровожда ются ха ра кте рными 

звуковыми сигна ла ми или а нима цие й. Мультиме дийные и 

инте ра ктивные музыка льно-дида ктиче ские игры тре буют слуховой 

сосре доточе нности и зрите льного внима ния, способствуя, та ким обра зом, 

ра звитию уме ния вслушива ться в звуча щую музыку и а на лизирова ть е е .  

Инте ра ктивные пе сочницы в де тском са ду приме няются с це лью 

ра звития ме лкой моторики и снятия психоэмоциона льного на пряже ния. 

Мы счита е м возможным приме не ние инте ра ктивной пе сочницы для 

созда ния музыка льного обра за , на фоне восприятия музыка льного 

произве де ния. Основна я иде я приме не ния да нной те хнологии для 

ра звития музыка льной ода ре нности де те й за ключа е тся в возможности 

ра звития способности на ходить не ордина рное , новое , оригина льное 

ре ше ние , отличное от все х. Инте ра ктивна я пе сочница позволяе т де тям 

созда ть не повторимый узор или композицию, на ве янную музыкой. 

Пре дла га е мые на ми музыка льно-компьюте рные те хнологии для 

ра звития художе стве нно-эсте тиче ского вкуса позволяют зна чите льно 
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ра сширить обра зова те льное простра нство, использова ть совре ме нные 

мультиме дийные сре дства для погруже ния де те й в мир музыка льного 

искусства .  

Тре тье психолого-пе да гогиче ское условие – орга низа ция 

са мостояте льной де яте льности де те й ста рше го дошкольного возра ста на 

музыка льных за нятиях для повыше ния художе стве нно-эсте тиче ского 

вкуса . 

Са мостояте льна я музыка льна я де яте льность – одна из сложных 

форм музыка льной де яте льности. Са мостояте льна я музыка льна я 

де яте льность де те й проявляе тся в музицирова нии, включа юще м в се бя 

пе ние , ритмиче ские движе ния, игру на музыка льных инструме нта х. 

С точки зре ния Н. А . Ве тлугиной, О. П. Ра дыновой, 

са мостояте льна я музыка льна я де яте льность – это свободна я 

де яте льность ре бе нка в музыка льной сфе ре , ре а лизуе ма я в спе циа льно 

созда нных для этого пе да гога ми дошкольного учре жде ния условиях, 

производяща яся уча щимся са мостояте льно или при вза имоде йствии с 

другими де тьми. 

Не обходимое условие для формирова ния са мостояте льной 

музыка льной де яте льности дошкольников – это созда ние опре де ле нной 

ра звива юще й пре дме тно-простра нстве нной сре ды. 

По мне нию Т. Н. Дороновой и Н. А . Коротковой, ра звива юща я 

пре дме тно-простра нстве нна я сре да пре дста вле на «совокупностью 

социа льных и культурных пре дме тных сре дств, которые опре де ляют 

зоны ближа йше го и пе рспе ктивного ра звития ре бе нка , обе спе чива ют 

ра знообра зие видов де тской де яте льности и влияют на ста новле ние 

творче ских способносте й» [26, с. 11]. 

С точки зре ния В. В. Рубцова , пре дме тно-простра нстве нна я 

ра звива юща я сре да – это «та ка я форма коммуника тивного 

вза имоде йствия, котора я созда е т особые виды общности ме жду ре бе нком 

и пе да гогом, которые обе спе чива ют пе ре да чу де тям социокультурного 
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опыта , норм и пра вил нра встве нного пове де ния, не обходимых им для 

функционирова ния в обще стве » [39, с. 32]. 

Можно за ме тить, что пре дме тно-простра нстве нна я ра звива юща я 

сре да , по В. И. Слободчикову, пре дста вляе т собой дина миче ское 

обра зова ние , являюще е ся систе мным продуктом вза имоде йствия 

ра звива юще го простра нства , упра вле ния проце ссом ра звития, ме ста 

ра звития и са мого ре бе нка [31]. 

М. Н. Полякова под пре дме тно-простра нстве нной ра звива юще й 

сре дой понима е т «е сте стве нную комфортную и бе зопа сную обста новку, 

гра мотно орга низова нную, на полне нную ра знообра зными се нсорными и 

игровыми ма те риа ла ми, соотве тствующими возра стным 

психологиче ским особе нностям де те й» [34, c. 42]. 

В. А . Пе тровский опре де ляе т ра звива ющую пре дме тно-

простра нстве нную сре ду ка к «орга низова нное жизне нное простра нство, 

способное обе спе чить социа льно-культурное ста новле ние дошкольника , 

удовле творить потре бности а ктуа льного и ближа йше го творче ского 

ра звития ре бе нка , ста новле ние е го способносте й» [2]. 

Большинство спе циа листов используют конце пцию доктора 

психологиче ских на ук С. Л. Новосе ловой: «Ра звива юща я пре дме тна я 

сре да – это систе ма ма те риа льных объе ктов де яте льности ре бе нка , 

функциона льно моде рнизирующа я соде ржа ние ра звития е го духовного и 

физиче ского облика . Обога ще нна я ра звива юща я сре да пре дпола га е т 

е динство социа льных и природных сре дств обе спе че ние ра знообра зной 

де яте льности ре бе нка » [16]. 

О. В. Дыбина , Л. А . Пе нькова и Н. П. Ра хма нова выде ляют 

сле дующие на пра вле ния построе ния ра звива юще й сре ды [21]: 

– построе ние ра звива юще й пре дме тно-простра нстве нной сре ды с 

уче том компле ксно-те ма тиче ского принципа построе ния 

обра зова те льного проце сса ; 
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– созда ние ра звива юще й пре дме тно-простра нстве нной сре ды, 

обе спе чива юще й обра зова те льную де яте льность в проце ссе орга низа ции 

ра зличных видов де тской де яте льности; 

– созда ние ра звива юще й пре дме тно-простра нстве нной сре ды, 

обе спе чива юще й ре ше ние програ ммных обра зова те льных за да ч ка к в 

совме стной де яте льности взрослого и де те й в ра мка х не посре дстве нно 

обра зова те льной де яте льности, та к и в са мостояте льной де тской 

де яте льности (возника юще й по их инициа тиве и ра звора чива юще йся по 

их за мыслу); 

– созда ние ра звива юще й пре дме тно-простра нстве нной сре ды 

инте грирова нных видов де яте льности де те й. 

Та ким обра зом, под ра звива юще й пре дме тно-простра нстве нной 

сре дой дошкольной обра зова те льной орга низа ции понима е тся 

ра циона льно орга низова нна я и эсте тиче ски оформле нна я обста новка , 

на полне нна я ра знообра зными пре дме та ми и игровыми ма те риа ла ми, 

котора я являе тся комфортной и бе зопа сной для де те й и способствуе т их 

личностному ра звитию. Она обе спе чива е т одновре ме нное включе ние в 

ра зличную де яте льность де те й все й группы с уче том их возра стных 

психологиче ских особе нносте й, потре бносте й и инте ре сов. 

Л. Н. Комисса рова , Г. В. Кузне цова выде ляют две функции 

пре дме тно-простра нстве нной музыка льной сре ды [51]: 

1) служит свое обра зным стимулом к ра звитию музыка льной 

де яте льности де те й, являе тся источником получе ния информа ции, 

приобре те ния не обходимого музыка льного опыта ; 

2) ста новится для ре бе нка той на глядно-зрите льной опорой, бе з 

которой для большинства де те й формирова ние да же эле ме нта рных 

пре дста вле ний и понятий о музыке было бы за трудните льно. 

Та кже Л. Н. Комисса рова , Г. В. Кузне цова опре де ляют ряд 

тре бова ний к орга низа ции пре дме тно-ра звива юще й музыка льной 

сре ды [51]: 
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– обе спе чива ть совме стную музыка льную де яте льность де те й и 

взрослых; 

– обе спе чива ть са мостояте льную индивидуа льную и совме стную 

де яте льность де те й, возника ющую по их же ла нию и в соотве тствии с их 

инте ре са ми; 

– способствова ть получе нию и за кре пле нию зна ний о музыке , 

са мообра зова нию; 

– стимулирова ть ра звитие творче ских способносте й; 

– ра звива ть любозна те льность, вызыва ть стре мле ние к 

экспе риме нтирова нию; 

– учитыва ть возра стные и индивидуа льные особе нности де те й 

– обе спе чива ть возможность свободного выбора де яте льности с 

уче том индивидуа льных возможносте й и потре бносте й; 

– обе спе чива ть на личие ма те риа лов и оборудова ния, не обходимых 

для музыка льного ра звития ре бе нка ; 

– пре дусма трива ть созда ние спе циа льных музыка льных зон в 

группа х и других поме ще ниях де тского са да , обе спе чива ющих ре бе нку 

относите льно свободный доступ к музыка льному оборудова нию, 

пособиям; 

– пре дусма трива ть полифункциона льность использова ния 

поме ще ний для музыка льной и те а тра льной де яте льности. 

Че тве ртое психолого-пе да гогиче ское условие – повыше ние 

пе да гогиче ской компе те нтности родите ле й по пробле ме формирова ния 

художе стве нно-эсте тиче ского вкуса у де те й. 

Логика на ше го иссле дова ния пре дпола га е т ра згра ниче ние понятий 

«компе те нтность» и «компе те нция» для боле е точного понима ния 

пе да гогиче ского условия. В психолого-пе да гогиче ской те ории и пра ктике 

суще ствуют ра зличные подходы к понима нию да нных понятий. Пре жде 

все го, отме тим, что е сть два ва риа нта толкова ния соотноше ния этих 

понятий: они либо отожде ствляются, либо диффе ре нцируются. 
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Ва жным для на ше го иссле дова ния являе тся опре де ле ние 

А . В. Хуторского, который под компе те нтностью понима е т вла де ние , 

обла да ние че лове ком соотве тствующе й компе те нцие й, включа юще й е го 

личностное отноше ние к не й и пре дме ту де яте льности. В свою оче ре дь 

компе те нция – это совокупность вза имосвяза нных ка че ств личности 

(зна ний, уме ний, на выков, способов де яте льности), за да ва е мых по 

отноше нию к опре де ле нному кругу пре дме тов [27, с. 59]. Этого мне ния 

приде ржива е тся та кже Д. И. Уша кова . Та ким обра зом, подчиняя одно 

понятие другому, под компе те нтностью а втор понима е т вла де ние 

зна ниями, уме ниями и на выка ми по опре де ле нному диа па зону вопросов. 

По мне нию Н. С. Кира ба е ва , компе те нция или компе те нтность е сть 

не которое инте гра тивное ка че ство субъе кта , включа юще е в се бя 

когнитивные , мотива ционные , це нностные и пра ктиче ские а спе кты, 

которое проявляе тся в успе шных де йствиях в ка кой-либо обла сти [17]. На 

основа нии этой точки зре ния можно судить о том, что а втор 

отожде ствляе т эти понятия и счита е т их синонима ми. 

В иссле дова ниях Э. Ф. Зе е р отме ча е тся друга я точка зре ния. 

Психолог опре де ляе т компе те нтность ка к глубокое , доскона льное зна ние 

суще ства выполняе мой ра боты, способов и сре дств достиже ния 

на ме че нных це ле й, а та кже на личие соотве тствующих уме ний и 

на выков; в то вре мя ка к компе те нция – способность де йствова ть 

са мостояте льно и отве тстве нно в ра мка х свое й компе те нтности [5, с. 49]. 

В этом случа е а втор обозна ча е т иде ю о том, что «компе те нтность» 

подчиняе тся понятию «компе те нция», те м са мым обозна ча я второе ка к 

боле е узкое и являющие ся соста вным эле ме нтом пе рвого. 

Та ким обра зом, подводя итог выше ска за нному, пре жде все го, 

де ла е м вывод о том, что ра ссмотре нные на ми понятия име ют ра зличные 

де финиции в на уке . Исходя из прове де нного а на лиза , мы, всле д за 

А . В. Хуторским, пришли к понима нию того, что компе те нции являются 

соста вной ча стью компе те нтности и понима е тся ка к совокупность 

зна ний, уме ний и на выков по опре де ле нному кругу пробле м. 
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В связи с за явле нным условие м гипоте зы це ле сообра зным 

пре дста вляе тся не обходимость конкре тизирова ть понятие 

«пе да гогиче ска я компе те нтность». Да нна я пробле ма пре дста вле на в 

иссле дова ниях П. П. Блонского, И. В. Гре бе нникова , П. Ф. Ка пте ре ва , 

Н. К. Крупской, А . С. Ма ка ре нко, П. Ф. Ле сга фта , В. М. Миниярова , 

B. А . Сухомлинского, С. Т. Ша цкого, С. Н. Ще рба ковой и др. 

В та ком случа е ряд совре ме нных уче ных тра ктуют пе да гогиче скую 

компе те нтность родите ле й ка к широкое обще культурное понятие , 

соста вляюще е ча сть пе да гогиче ской культуры (Т. В. Ба хута швили, 

Е . В. Бонда ре вска я, Ю. А . Гла дкова , Т. В. Кротова , Т. А . Куликова и др.); 

е динство те оре тиче ской и пра ктиче ской готовности родите ле й к 

осуще ствле нию пе да гогиче ской де яте льности, способность понять 

потре бности де те й и созда ть условия для их удовле творе ния 

(Е . П. А рна утова , В. П. Дуброва , О. Л. Зве ре ва и др.); инте гра тивное , 

систе мное , личностное обра зова ние , совокупность личностных и 

де яте льностных ха ра кте ристик, обусловлива ющих возможность 

эффе ктивно осуще ствлять проце сс воспита ния ре бе нка в се мье 

(С. С. Пиюкова , В. В. Се лина и др.). 

Та ким обра зом, мы приде ржива е мся в да нном иссле дова нии 

опре де ле ния Е . П. А рна утовой, В. П. Дуброва , О. Л. Зве ре вой, которое в 

пе рвую оче ре дь подче ркива е т те оре тиче скую и пра ктиче скую 

готовность родите ле й к осуще ствле нию обра зова ния ре бе нка , созда ния 

условий для е го ра звития. Пре жде все го, на м инте ре сно это понятие те м, 

что люба я пра ктиче ска я де яте льность основыва е тся на компле ксе 

те оре тиче ских зна ний, пре дста вле ний, поэтому в повыше нии 

пе да гогиче ской компе те нтности родите ле й большую роль игра е т 

повыше ние их обще й культуры и приобре те ние те оре тиче ским 

осмысле ние м инте ре суе мой пробле мы. 

В свою оче ре дь повыше ние пе да гогиче ской компе те нтности 

родите ле й происходить с использова ние м ра зличных форм 

вза имоде йствия ДОО и се мьи. На основа нии иссле дова ний 
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О. Л. Зве ре вой и Т. В. Кротовой можно утве ржда ть, что выде ляют 

сле дующие группы этих форм [27], пре дста вле нные в та блице 3. 

Таблица 3 – Формы взаимодействия ДОО и семьи 

Группы форм Содержание группы 

Традиционные 

формы 

– родительские собрания, 

– консультации, 

– анкетирование по разным вопросам, 

– семинары, 

– организация работы родительского комитета детского сада, 

– дни открытых дверей, 

– утренники, 

– оформление информационных стендов, буклетов. 

Нетрадиционные 

формы 

– защита семейных проектов, 

– родительский клуб, 

– участие родителей в творческих конкурсах, 

– участие в массовых мероприятиях детского сада, 

– выставки родительских работ по изобразительной деятельности, 

– презентация детского сада, 

– онлайн общение на сайте детского сада в Интернете. 

 

Исходя из да нной кла ссифика ции, на иболе е униве рса льной формой 

повыше ния пе да гогиче ской компе те нтности родите ле й, ка к отме ча ют 

О. Л. Зве ре ва и Т. В. Кротова , являе тся родите льское собра ние . На не м 

обсужда ются пробле мы жизни де тского и родите льского колле ктивов, 

которое сводится к вза имному обме ну мне ниями, иде ями, совме стному 

поиску, а не монологу пе да гога . 

Та ким обра зом, проа на лизирова в психолого-пе да гогиче скую 

лите ра туру, мы ра ссмотре ли психолого-пе да гогиче ские условия 

формирова ния художе стве нно-эсте тиче ского вкуса у ста рших 

дошкольников. Мы пре дпола га е м, что выявле нный на ми компле кс 

психолого-пе да гогиче ских условий эффе ктивно влияе т на проце сс 

формирова ния художе стве нно-эсте тиче ского вкуса . 

Выводы по первой главе 

Подводя итоги пе рвой гла вы, отме тим основные выводы: 

Подче ркне м, что художе стве нно-эсте тиче ское воспита ние  в 

ра мка х на ше го иссле дова ния да нное – это це ле на пра вле нный, 
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систе ма тиче ский проце сс возде йствия на личность ре бе нка с це лью 

ра звития у не го способности виде ть кра соту окружа юще го мира , 

искусства и созда ва ть е е . 

Стоит отме тить, что художе стве нно-эсте тиче ский вкус 

пре дста вляе т собой особую а на литиче ски-диффе ре нцирующую форму 

эсте тиче ского созна ния че лове ка , котора я опре де ляе т структурные и 

основные ха ра кте ристики произве де ния искусства , е го жа нр и стиль и 

пре дпочте ние опре де ле нным ха ра кте ристика м искусства в соотве тствии 

с личной орие нта цие й и культурой е го художе стве нной оце нки. 

Художе стве нно-эсте тиче ска я воспита нность де те й включа е т в се бя 

сле дующие компоне нты: когнитивный, пе рце птивный, пра ктиче ский. У 

де те й ста рше го дошкольного возра ста за кла дыва ются на ча льные 

художе стве нно-эсте тиче ские пре дста вле ния и понятия на основе 

чувстве нного освое ния художе стве нных обра зов и их восприятие , 

способность воспринима ть и эмоциона льно отклика ться на кра соту в 

окружа юще м мире в природе , че лове че ских отноше ниях, мире ве ще й, а 

та кже многокра тных пе ре жива ний в проце ссе восприятия объе ктов и 

явле ний де йствите льности и произве де ний искусства , проявле ния 

са мостояте льной художе стве нно-творче ской де яте льности. Де ти 

ста новятся орга низова нными и с инте ре сом всма трива ются в 

окружа юще е , уча тся за ме ча ть свое обра зие , уника льность пре дме тов и 

явле ний, осозна ва ть и выра жа ть свои чувства , же ла ние за нима ться 

художе стве нно-творче ской де яте льностью. 

В ходе иссле дова ния на ми были выде ле ны и ра ссмотре ны 

сле дующие психолого-пе да гогиче ские условия: 

– психолого-пе да гогиче ское сопровожде ние ра зличных видов 

де яте льности на музыка льных за нятиях, на пра вле нные на формирова ние 

художе стве нно-эсте тиче ского вкуса у де те й ста рше го дошкольного 

возра ста ; 
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– вне дре ние ИКТ-те хнологий на музыка льных за нятиях с це лью 

формирова ния художе стве нно-эсте тиче ского вкуса у де те й ста рше го 

дошкольного возра ста ; 

– орга низа ция са мостояте льной де яте льности де те й ста рше го 

дошкольного возра ста на музыка льных за нятиях для повыше ния 

художе стве нно-эсте тиче ского вкуса ; 

– повыше ние пе да гогиче ской компе те нтности родите ле й по 

пробле ме формирова ния художе стве нно-эсте тиче ского вкуса у де те й. 

Во второй гла ве а пробируе м выде ле нные психолого-

пе да гогиче ские условия в пра ктике дошкольной обра зова те льной 

орга низа ции. 
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

2.1 Состояние проблемы исследования в практике дошкольного 

образовательного учреждения 

Проанализировав теоретические основы проблемы формирования 

художественно-эстетического вкуса у детей старшего дошкольного 

возраста на музыкальных занятиях, уточнив понимание ключевых понятий 

магистерской работы, нами выделены психолого-педагогические 

особенности формирования художественно-эстетического вкуса у детей 

старшего дошкольного возраста, а также выявлен комплекс психолого-

педагогических условий, обеспечивающих эффективное развитие. Но 

вышеизложенные теоретические положения не являются 

исчерпывающими для реализации целей нашего исследования, так как 

необходимо их практическое подтверждение в условиях 

экспериментальной работы. Поэтому в данном параграфе мы рассмотрим, 

как выдвинутый нами комплекс условий обеспечивает возможности 

формирования художественно-эстетического вкуса у детей старшего 

дошкольного возраста ну музыкальных занятиях. 

Цель экспериментальной работы – определить влияние условий 

организации образовательного процесса в ДОО на процесс формирования 

художественно-эстетического вкуса у детей старшего дошкольного 

возраста ну музыкальных занятиях. 

Данная цель определила ряд задач, решаемых нами в ходе 

психолого-педагогического эксперимента: 

– определить первоначальное состояние формирования 

художественно-эстетического вкуса у детей старшего дошкольного 

возраста в системе дошкольного образовательного учреждения до 

применения психолого-педагогических условий; 
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– опытно-экспериментальным путем доказать эффективность 

предложенных нами психолого-педагогических условий в процессе 

формирования художественно-эстетического вкуса у детей старшего 

дошкольного возраста ну музыкальных занятиях в системе дошкольного 

образовательного учреждения; 

– проанализировав результаты опытно-экспериментальной работы, 

разработать комплекс мероприятий, основанных на выделенных 

психолого-педагогических условиях, и практических рекомендаций, 

определяющих качество и эффективность процесса формирования 

художественно-эстетического вкуса у детей старшего дошкольного 

возраста на музыкальных занятиях в системе дошкольного 

образовательного учреждения. 

Цель параграфа 2.1 заключается в описании и характеристике 

процесса организации исследования, т.е. целей, задач, методов, этапов и 

условий опытно-экспериментальной работы, выявлении и апробации 

методов (диагностического инструментария), направленных на 

доказательство эффективности внедрения гипотезы исследования, 

определении критериев и показателей, характеризующих уровни 

сформированности художественно-эстетического вкуса у детей старшего 

дошкольного возраста в практике дошкольного образовательного 

учреждения. Апробировать комплекс психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих процесс формирования художественно-эстетического 

вкуса у детей старшего дошкольного возраста ну музыкальных занятиях. 

Опытно-экспериментальная работа осуществлялась на базе МБДОУ 

«ДС № 157 г. Челябинска». Для проведения эксперимента нами были 

сформированы экспериментальная (ЭГ) и контрольная группы (КГ). В 

эксперименте участвовало 30 детей в возрасте 5-6 лет (по 15 человек в 

каждой из групп). Участвовали родители и педагоги. 
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Опытно-экспериментальная работа проводилась поэтапно. Все этапы 

были подчинены основной цели, на каждом этапе решались свои задачи, 

применялись определенные методы и средства.  

Цель констатирующего эксперимента – выявить исходный уровень 

формирования художественно-эстетического вкуса у старших 

дошкольников в системе дошкольного образовательного учреждения. 

Определение сформированности того или иного личностного 

образования в рамках специально организованного педагогического 

процесса предполагает отбор объективных критериев и показателей. 

Проблема определения критериев и показателей в эмпирических 

исследованиях отражена в отечественной педагогике в трудах 

Ю. К. Бабанского, А. В. Барабанщикова, Н. А. Селезневой, Н. В.Кузьминой 

и других ученых. 

По мнению З. А. Мендубаевой, «Выступая в роли мерила, нормы, 

критерий служит идеальным образцом, выражает высший, самый 

совершенный уровень изучаемого явления. Сравнивая с ним реальные 

явления, можно установить степень их соответствия, приближения к 

норме, идеалу» [2, с. 296]. 

Е. А. Семенова уточняет, что состояние развития критерия отражают 

показатели, представляющие собой явления, по которым определяется 

динамика определенного процесса [3]. З. А. Мендубаева отмечает, что 

«главными характеристиками «показателя» являются конкретность, 

представляющая собой измеритель последнего, и диагностичность, 

которая позволяет показателю быть доступным для наблюдения, учета и 

фиксирования» [2, с. 296]. По мнению исследовательницы подбор и 

использование показателей дает возможность исследователю оценить 

качество и уровень сформированности определенного личностного 

образования [2]. 

Отразив основные положения педагогической диагностики как 

метода исследования, обратимся к изучению системы критериев и 
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показателей сформированности художественно-эстетического вкуса детей 

старшего дошкольного возраста. 

Проанализировав точки зрения ученых (Е. В. Назайкинский, 

Н. А. Ветлугина, Л. С. Выготский, О. П. Радынова, Б. М. Теплов) на 

формирование художественно-эстетического вкуса, мы выделили 

следующие критерии: мотивационно - эмоциональный, когнитивный, 

практический. Раскроем каждый критерий через признаки, показатели, 

характеризующие его в таблице 4. 

Таблица 4 – Критерии формирования художественно-эстетического вкуса 

у детей старшего дошкольного возраста 

Критерий Показатели Метод диагностики 

Мотивационно 

-

эмоциональный 

– наличие художественно-

эстетического интереса; 

– наличие эмоционального 

отклика на произведение 

искусства; 

диагностическое задание 

«Музыкальные истории» 

О. П. Радыновой 

Цель: изучать проявление 

эмоционально-двигательной, 

активности, адекватной характеру 

произведения (наличие движений, 

мимических реакций); умение 

подбирать слова-определения, 

выражающие настроение, характер 

музыкального произведения 

Когнитивный – наличие эстетических 

знаний; 

– наличие знаний о 

средствах выразительности; 

диагностическое задание «Создай 

музыкальный паспорт» (с 

использованием технологии 

«Лэпбук») 

Н. Л. Павлюченко 

Цель: определение умения старших 

дошкольников выявлять в 

музыкальном произведении 

средства музыкальной 

выразительности. 

Практический – наличие художественно-

эстетических суждений; 

– понимание содержания 

музыкального произведения. 

диагностическое задание 

«Музыкальная палитра», задание 

«Шторм» 

Т. Л. Морголиной 

Цель: изучать умение детей 

понимать содержание 

музыкального произведения; 

умение непосредственно передавать 

музыкальный образ в движении, 

воплощаться в музыкальный образ. 
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Методики исследования более подробно представлены в 

приложении 1. Совокупность выбранных критериев позволила обеспечить 

проверку влияния психолого-педагогических условий на эффективность 

первоначального этапа формирования художественно-эстетического вкуса 

у детей старшего дошкольного возраста, процесс реализации которых мы 

рассмотрим в параграфе 2.2. 

На основе выделенных критериев, а также для аналитической 

обработки результатов исследования и получения количественных 

показателей были выделены три уровня сформированности 

художественно-эстетического вкуса у дошкольника: низкий, достаточный 

и высокий. 

Все уровни взаимосвязаны друг с другом, каждый предыдущий 

обуславливает последующий и включается в его состав. В таблице 5 

содержится характеристика уровней формирования художественно-

эстетического вкуса у детей старшего дошкольного возраста. 

Таблица 5 – Критериально - уровневая шкала формирования 

художественно-эстетического вкуса у детей старшего дошкольного 

возраста 

Критерий Уровни 

Низкий Достаточный Высокий 

Мотивационно -

эмоциональный 

Ребенок данной 

группы не 

проявляет 

эмоционального 

отклика на 

музыкальное 

произведение, не 

может 

определить 

настроение 

музыки и 

подходящих 

эпитетов. 

Ребенок данной 

группы проявляет 

эмоциональный 

отклик на 

музыкальное 

произведение по 

настроению или 

выборочно, подбирает 

эпитеты, отражающие 

его настроение, 

характер 

музыкального 

произведения, но нет 

разнообразия, 

использует 

традиционные слова, 

словарный запас 

достаточно 

небольшой. 

Ребенок данной 

группы 

характеризуется ярко 

выраженной 

эмоциональной 

отзывчивостью на 

любое музыкальное 

произведение, может 

с легкостью описать 

свои чувства по 

отношению к 

произведению с 

помощью различных 

эпитетов. 
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Продолжение таблицы 5 

Критерий Уровни 

Низкий Достаточный Высокий 

Когнитивный Ребенок активен 

только в 

отдельных видах 

музыкальной 

деятельности, не 

знает средства 

музыкальной 

выразительности, 

не может 

объяснить их 

назначение, и 

использование их 

для создания 

музыкального 

произведения 

композитором. 

Ребенок понимает 

средства музыкальной 

выразительности, но не 

всегда может объяснить 

их использование 

композитором для 

создания музыкального 

произведения. 

Испытывает 

неуверенность в 

ответах, при этом есть 

свои музыкальные 

предпочтения, хорошо 

высказывает свое 

видение музыкальных 

образов на примере 

любимых 

произведений. 

Ребенок музыкально 

эрудирован, знает 

музыкальные 

средства 

выразительности, при 

помощи 

дидактических 

карточек может их 

проанализировать. 

Имеет представления 

о жанрах 

классической музыки, 

о музыкальных 

инструментах, о 

композиторах. Верно 

определяет образное 

содержание 

музыкального 

произведения. 

Практический Способы передачи 

характера 

музыкального 

произведения не 

адекватны. Идеи, 

способы 

реализации, 

создание 

творческого 

продукта 

отсутствуют. 

Движения 

выполняются довольно 

точно и выразительно, 

но нет творческой 

активности в создании 

музыкально-

двигательных образов, 

движения однообразны, 

повторяются, нет 

развития. 

Прослеживается 

адекватность между 

воплощением 

переживания и 

характером музыки. 

Ребенок 

самостоятелен в 

выборе воплощения 

переживаний, в 

нахождении идеи, в 

способе ее 

реализации и 

создании творческого 

продукта. Использует 

разнообразные 

движения (хлопки, 

прыжки, взмахи 

руками и т.д.), 

адекватные характеру 

и настроению 

музыкального 

произведения. 

 

Рассмотрим результаты исследования по первому направлению. 

Полученные нами результаты показывают, что значительная часть детей 

(53,3%) не проявляет эмоционального отклика на музыкальное 

произведение, не может определить настроение музыки и подходящих 

эпитетов. В то же время детей с достаточным уровнем развития умений 

40%, что говорит о том, что эта часть детей умеет слушать и выражать 
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мысли в соответствии со своим возрастом. В таблице 6 представлены 

данные нулевого среза по критерию – мотивационно - эмоциональный. 

Таблица 6 – Результаты изучения уровня развития мотивационно -

эмоциональный критерий в экспериментальной и контрольной группах 

Группа Уровни 

Высокий (%) Достаточный (%) Низкий (%) 

ЭГ 6,7 40,0 53,3 

КГ 0,0 46,7 53,3 

 

Представим данные результаты по первому критерию на 

констатирующем этапе экспериментальной работы (нулевой срез) на 

рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Результаты нулевого среза изучения первого критерия 

Второе направление проведения констатирующего этапа 

экспериментальной работы было связано с изучением уровня знаний 

средств музыкальной выразительности. Проведенный анализ результатов 

показывает, что у значительной части детей (53,3 %) на низком уровне 

находится развитие активности в различной музыкальной деятельности. В 

таблице 7 и на рис. 5 представлены сравнительные данные нулевого среза 

по критерию – Когнитивный. 
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Таблица 7 – Результаты изучения уровня сформированности второго 

критерия в экспериментальной и контрольной группах 

Группа Уровни 

Высокий (%) Достаточный (%) Низкий (%) 

ЭГ 0,0 46,7 53,3 

КГ 6,7 40,0 53,3 

 

 

Рисунок 5 – Результаты нулевого среза изучения второго критерия 

Третье направление проведения констатирующего этапа 

экспериментальной работы было связано с изучением уровня понимания 

содержания музыкального произведения. Совокупные результаты 

показали, что показатели критерия «Практический» на низком уровне у 

около 46,7 % детей. В таблице 8 и на рис. 6 представлены данные нулевого 

среза, отображающие уровень сформированности художественно-

эстетического вкуса у детей старшего дошкольного возраста по критерию 

«Практический». 

Таблица 8 – Результаты изучения уровня понимания содержания 

музыкального произведения в экспериментальной и контрольной группах 

Группа Уровни 

Высокий (%) Достаточный (%) Низкий (%) 

ЭГ 6,7 46,7 46,7 

КГ 0,0 40,0 60,0 
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Рисунок 6 – Результаты нулевого среза изучения критерия «Практический» 

у детей старшего дошкольного возраста 

Для дальнейшего проведения экспериментальной работы и 

возможностей обобщения полученных данных в соответствии с 

выделенными нами уровнями сформированности художественно-

эстетического вкуса у детей старшего дошкольного возраст, которым 

присваиваем следующие обозначения: низкий – Н, достаточный – Д, 

высокий – В. Для того, чтобы определить границы уровня, мы 

воспользуемся средним арифметическим значением. Полученные данные 

представим в таблице 9 и 10, где отразим общий уровень 

сформированности художественно-эстетического вкуса у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Таблица 9 – Оценка уровня сформированности художественно-

эстетического вкуса на констатирующем этапе у детей экспериментальной 

группы 

№ 

п/п 

ФИО детей Критерии сформированности художественно-

эстетического вкуса 

Общий 

уровень 

1 критерий 2 критерий 3 критерий 

1. Ребенок 1 Д В Д Д 

2. Ребенок 2 Д Д Н Д 

3. Ребенок 3 Д Д Н Д 

4. Ребенок 4 В Д Д Д 

5. Ребенок 5 Д Н Н Н 

6. Ребенок 6 Н Д Н Н 

7. Ребенок 7 В Н Д Д 
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Продолжение таблицы 9 

№ 

п/п 

ФИО детей Критерии сформированности 

художественно-эстетического вкуса 

Общий 

уровень 

1 критерий 2 критерий 3 критерий 

8. Ребенок 8 Д Д В Д 

9. Ребенок 9 Д В Н Д 

10. Ребенок 10 В В Д В 

11. Ребенок 11 Н Д Н Н 

12. Ребенок 12 Н Н Н Н 

13 Ребенок 13 Н Д Д Д 

14. Ребенок 14 Д Д В Д 

15. Ребенок 15 Д Д Д Д 

 

Таблица 10 – Оценка уровня сформированности художественно-

эстетического вкуса на констатирующем этапе у детей контрольной 

группы 

№ 

п/п 

ФИО детей Критерии сформированности 

художественно-эстетического вкуса 

Общий 

уровень 

1 критерий 2 критерий 3 критерий 

1. Ребенок 1 Н Н Н Н 

2. Ребенок 2 Д В Д Д 

3. Ребенок 3 Д Д В Д 

4. Ребенок 4 Н Д Н Н 

5. Ребенок 5 Н Д Д Д 

6. Ребенок 6 В Н Н Д 

7. Ребенок 7 Д Д Д Д 

8. Ребенок 8 Д Д Д Д 

9. Ребенок 9 Д Н Н Н 

10. Ребенок 10 Н Н Д Н 

11. Ребенок 11 Д Д Д Д 

12. Ребенок 12 Д В Н Д 

13 Ребенок 13 В В Д В 

14. Ребенок 14 Д Н Н Н 

15. Ребенок 15 Н Д Д Д 

 

На основании полученных данных дети были сгруппированы по трем 

уровням. Основанием такой дифференциации послужила качественная и 

количественная характеристика уровней. Результаты, полученные в ходе 

констатирующего эксперимента, представлены в таблице 11. 
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Таблица 11 – Результаты констатирующего этапа эксперимента (в % 

отношении) 

Группы 
Уровни 

Высокий (%) Достаточный (%) Низкий (%) 

ЭГ 6,7 40,0 53,3 

КГ 0,0 46,7 53,3 

 

Количественный и качественный анализ результатов, полученных в 

ходе констатирующего эксперимента, показал, что в экспериментальной 

группе к высокому уровню отнесено 6,7% детей, а в контрольной группе – 

0%. Дети этого уровня характеризуются ярко выраженной эмоциональной 

отзывчивостью на любое музыкальное произведение, могут с легкостью 

описать свои чувства по отношению к произведению с помощью 

различных эпитетов. Ребенок музыкально эрудирован, знает музыкальные 

средства выразительности, при помощи дидактических карточек может их 

проанализировать. Имеет представления о жанрах классической музыки, о 

музыкальных инструментах, о композиторах. Верно определяет образное 

содержание музыкального произведения. Ребенок самостоятелен в выборе 

воплощения переживаний, в нахождении идеи, в способе ее реализации и 

создании творческого продукта. Использует разнообразные движения 

(хлопки, прыжки, взмахи руками и т.д.), адекватные характеру и 

настроению музыкального произведения. 

К достаточному уровню отнесено в экспериментальной группе 40%, 

в контрольной – 46,7%.Дети этого уровня проявляют эмоциональный 

отклик на музыкальное произведение и настроению или выборочно, 

подбирают эпитеты, отражающие его настроение, характер музыкального 

произведения, но нет разнообразия, используют традиционные слова, 

словарный запас достаточно небольшой. Ребенок понимает средства 

музыкальной выразительности, но не всегда может объяснить их 

использование композитором для создания музыкального произведения. 

Испытывает неуверенность в ответах, при этом есть свои музыкальные 

предпочтения, хорошо высказывает свое видение музыкальных образов на 
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примере любимых произведений. Движения выполняются довольно точно 

и выразительно, но нет творческой активности в создании музыкально-

двигательных образов, движения однообразны, повторяются, нет развития. 

Прослеживается адекватность между воплощением переживания и 

характером музыки. 

К низкому уровню в экспериментальной группе относятся 53,3%, а к 

контрольной группе – 53,3%.Дети этой группы не проявляют 

эмоционального отклика на музыкальное произведение, не могут 

определить настроение музыки и подходящих эпитетов. Ребенок активен 

только в отдельных видах музыкальной деятельности, не знает средства 

музыкальной выразительности, не может объяснить их назначение, и 

использование их для создания музыкального произведения 

композитором, способы передачи характера музыкального произведения 

не адекватны. Идеи, способы реализации, создание творческого продукта 

отсутствуют. 

Для большей наглядности полученные результаты на этапе 

констатирующего эксперимента представлены на рисунке (см. рис. 7). 

 

Рисунок 7 – Результаты констатирующего этапа опытно-

экспериментальной работы по общему уровню сформированности 

художественно-эстетического вкуса у детей старшего дошкольного 

возраста 

Таким образом, наблюдение за деятельностью детей позволило 

выявить уровень сформированности художественно-эстетического вкуса. 
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Эксперимент показал преобладание низкого уровня сформированности 

художественно-эстетического вкуса детей старшего дошкольного возраста, 

что ниже реальных возможностей детей дошкольного возраста, о чём 

свидетельствует наличие детей, показавших достаточно высокие 

результаты. 

2.2 Реализация психолого-педагогических условий художественно-

эстетического воспитания детей старшего дошкольного возраста через 

формирование художественно-эстетического вкуса на музыкальных 

занятиях 

Изучив теоретические аспекты исследуемой проблемы, определив ее 

состояние в практике дошкольной образовательной организации и выявив 

исходный уровень сформированности художественно-эстетического вкуса у 

детей старшего дошкольного возраста, сосредоточим свое внимание в 

данном параграфе на описании работы по реализации выявленных 

психолого-педагогических условий. В нашей работе были выделены 

следующие положения гипотезы: 

1. Будет разработана программа, направленная на художественно-

эстетическое воспитание детей старшего дошкольного возраста через 

формирование художественно-эстетического вкуса. 

2. Внедрение программы будет обеспечено психолого-

педагогическими условиями: 

– психолого-педагогическое сопровождение различных видов 

деятельности на музыкальных занятиях, направленные на формирование 

художественно-эстетического вкуса у детей старшего дошкольного возраста; 

– внедрение ИКТ - технологий на музыкальных занятиях с целью 

формирования художественно-эстетического вкуса у детей старшего 

дошкольного возраста; 

– организация самостоятельной деятельности детей старшего 

дошкольного возраста на музыкальных занятиях для повышения 

художественно-эстетического вкуса; 
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– повышение педагогической компетентности родителей по проблеме 

формирования художественно-эстетического вкуса у детей. 

Для реализации выделенных нами психолого-педагогических условий 

на практике мы разработали и апробировали программу «Музыкальная 

палитра», направленную на целенаправленную работу с воспитанниками, 

педагогами и родителями. 

Цель разработанной программы – расширять и обогащать 

художественно-эстетический вкус у детей старшего дошкольного возраста, 

учитывая их индивидуальные и возрастные особенности. 

В процессе экспериментальной работы наша деятельность 

базировалась на учете следующих принципов: 

– создание атмосферы безусловного принятия каждого ребенка, т.е. 

психологической комфортности; 

– принцип активности и свободы самовыражения – создание в группе 

условий, способствующих постижению и своих возможностей; 

– принцип наглядности – в особенности значимый в обучении 

дошкольников в связи с наглядно-образным характером мышления детей 

данного возраста; 

– индивидуальный подход к детям, учитывающий их личностные 

особенности; 

– преемственность взаимодействия взрослых с ребенком в условиях 

сада и семьи. 

Программа реализовывалась в четырех направлениях, которые 

соответствуют психолого-педагогическим условиям гипотезы. Рассмотрим 

их более подробно. 

Первое направление программы было нацелено на сопровождение 

различных видов деятельности на музыкальных занятиях, направленные на 

формирование художественно-эстетического вкуса у детей старшего 

дошкольного возраста. 

В процессе реализации данного направления мы организовывали с 

детьми старшего дошкольного возраста музыкальные занятия, 

способствующие формированию художественно-эстетического вкуса. В ходе 
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реализации данных занятий наиболее важно было учитывать следующие 

условия: 

1) в их содержание помимо игровой деятельности включать 

музыкальную, танцевальную, изобразительную деятельность, 

активизирующие творческие проявления детей, помогающие раскрыть их 

способности; 

2) использовать в каждом из указанных выше различных видов 

деятельности элементы игры; 

3) объединять используемые виды деятельности общей темой или 

художественным образом. 

Большее внимание уделялось практическим упражнениям, 

репетиционной работе. Практические упражнения включали в себя этюды, 

упражнения и игры на воображение, упражнения на постановку и развитие 

дыхания. Помимо этого, проводились игры, направленные на развитие 

разных психических и двигательных процессов: 

– творческого самочувствия (коллективность); 

– творческого восприятия («смотрю и вижу», «слушаю и слышу» и 

т.д.); 

– воображения (оправдание позы, оправдание действия с предметом, 

заданной схемы движения, оценка и оправдание различных предлагаемых 

обстоятельств, прием и оценка и др.); 

– памяти физических действий, известных ребенку из его жизненного 

опыта. 

Мы подбирали такой музыкальный материал, который был бы 

доступен для детского понимания и эмоционально–пластического 

воплощения, соответствовал возрастным и индивидуальным особенностям 

детей. Мы брали в работу музыкальные примеры непродолжительные по 

масштабам, разнообразные по темпам (быстрые, медленные, с ускорением, 

замедлением); формам и жанрам; контрастные по характеру, настроению, 

понятные детям и интересные в плане образного содержания. Музыкальный 

материал занятий составили детские песни композиторов В. Я. Шаинского, 

Б. И. Савельева, Г. И. Гладкова, народные мелодии, классические 



 

69 

произведения (темы концертов цикла «Времена года» А. Вивальди, пьес 

«Детского альбома» П. И. Чайковского и др.). Работа осуществлялась детьми 

в различных формах: коллективной – наиболее эффективной в плане 

творческой деятельности; парной (работа в парах); индивидуальной; 

мелкогрупповой. 

В рамках программы нами был разработан перспективный план работы 

с детьми старшего дошкольного возраста. Данный план представим в 

таблице 12. 

Таблица 12 – Перспективный план работы с детьми по формированию 

художественно-эстетического вкуса детей старшего дошкольного возраста 

Тема Цель Содержание Предполагаемый 

результат 

На 

прогулку 

в зимний 

лес 

Развитие 

когнитивной 

стороны 

художественно-

эстетического 

вкуса у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста в 

процессе 

интегрированных 

занятий 

– слушание музыки «Зима» муз. 

П. И.Чайковского; 

– танцевальная импровизация 

танец «Зима» муз. А. Вивальди; 

– дыхательное упражнение 

«снежинка» – разминка 

– пение «Зимушка–зима» 

Музыка и слова 

Л. А. Вахрушевой; 

– игра на музыкальных 

инструментах «Танец Феи 

Драже»; 

– игра – импровизация 

«Ледянные фигуры» 

М. Картушиной; 

– изобразительная деятельность 

(вырезание снежинок). 

– уметь высказывать 

своё мнение; 

– сформировать умение 

отличать красивое от 

безобразного; 

– уметь делать 

правильный выбор; 

– способность к 

импровизации; 

– способность к 

выполнению этюдной 

работы; 

Мы в 

цирке 

Развитие 

когнитивной 

стороны 

художественно-

эстетического 

вкуса у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста в 

процессе 

интегрированных 

занятий 

– пение «Считалочка» муз. 

И. Арсеева; 

– слушание произведения Д. 

Кабалевского «Клоуны» 

– импровизация движений на 

музыку «Клоуны» Д. 

Кабалевского; 

– музыкально–дидактическая 

игра «Узнай песню по 

картинке»; 

– этюд (музыкально –

ритмические движения) «Поспи 

и попляши» муз. Ломовой; 

– уметь высказывать 

своё мнение; 

– сформировать умение 

отличать красивое от 

безобразного; 

– уметь делать 

правильный выбор; 

– способность к 

импровизации; 

– способность к 

выполнению этюдной 

работы; 
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Продолжение таблицы 12 

Тема Цель Содержание Предполагаемый 

результат 

Кукла 

Маша в 

гостях у 

детей 

Развитие 

когнитивной 

стороны 

художественно-

эстетического 

вкуса у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста в 

процессе 

интегрированных 

занятий 

– слушание пьесы «Избушка 

на курьих ножках» 

М. П. Мусорского (видео 

фрагмент); 

– слушание произведения 

«Новая кукла» 

П. И. Чайковский 

(видеофрагмент песни); 

– музыкально–

дидактическая игра 

«грустно – весело». 

– самостоятельная работа 

«раскрашивание силуэта 

куклы» 

– уметь высказывать 

своё мнение; 

– сформировать умение 

отличать красивое от 

безобразного; 

– уметь делать 

правильный выбор; 

– способность к 

импровизации; 

– способность к 

выполнению этюдной 

работы; 

В магазине 

игрушек 

Развитие 

когнитивной 

стороны 

художественно-

эстетического 

вкуса у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста в 

процессе 

интегрированных 

занятий 

– этюд «Мячики», муз. 

Л. Шитте; 

– игра на барабане 

«Ритмическое эхо»; 

– пение «Зайка, зайка, где ты 

был» муз. М.Скребковой; 

– слушание пьес «Новая 

кукла», «Болезнь куклы» 

П. И. Чайковский; 

– танец– импровизация 

«Вышли дети в сад 

погулять», польская 

народная музыка; 

– сказка шумелка «Кто 

лучше». 

– уметь высказывать 

своё мнение; 

– сформировать умение 

отличать красивое от 

безобразного; 

– уметь делать 

правильный выбор; 

– способность к 

импровизации; 

– способность к 

выполнению этюдной 

работы; 

В гости к 

царице 

эмоций 

Развитие 

эмоционально – 

оценочной 

стороны 

художественно-

эстетического 

вкуса в 

музыкальной 

деятельности. 

– коммуникативный танец 

приветствие «Здравствуй 

говори»; 

– слушание музыки 

«Шутка» Баха; 

– музыкально–двигательный 

этюд «Вальс» муз. В. 

Ребикова; 

– слушание пьесы «Баба–

Яга» Мусорского; 

– импровизация на 

музыкальных инструментах; 

– изобразительная 

деятельность (нарисовать 

лицо, изображающее 

грусть); 

– речевая игра «Дин – дон». 

– отзываться 

эмоционально на 

соответствующие 

ситуации; 

– уметь передавать 

эмоциональное 

состояние с помощью 

выразительных средств; 

– способность к 

воображению и 

фантазии; 

– сформировать умение 

передачи настроения на 

музыкальных 

инструментах; 

– развить способность к 

эмоциональному 

переживанию. 
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Продолжение таблицы 12 

Тема Цель Содержание Предполагаемый 

результат 

Экскурсия на 

музыкальную 

выставку 

картин 

Развитие 

деятельностно -

коммуникативной 

стороны 

художественно-

эстетического 

вкуса 

– этюд «Давайте 

познакомимся»; 

– танец–игра «Паровоз» 

– слушание «Марш 

деревянных солдатиков», 

«Новая кукла» 

П. И. Чайковский; 

– упражнение развития 

голоса В. Емельянова»; 

– пение «Зимняя песенка» 

муз. М. Красева; 

– оркестр ударных 

инструментов «Музыкальные 

ёжики». 

– делать осознанный 

выбор вида 

деятельности; 

– развивать чувства 

ритма, 

координацию, 

творчество; 

– уметь строить 

речевое 

высказывание. 

Разноцветный 

мир эмоций 

Развитие 

эмоционально – 

оценочной 

стороны 

художественно-

эстетического 

вкуса в 

музыкальной 

деятельности. 

– слушание музыки «три 

подружки» («Плакса», 

«Злюка», «резвушка» муз. Д. 

Кабалевского; 

– пение «Чепуха» муз. 

Е. Тиличеевой. 

– игра «Чей кружок быстрее 

соберется» муз. 

Е. Тиличеевой. 

– танец «Танец цирковых 

лошадок», муз. М. Красева. 

– отзываться 

эмоционально на 

соответствующие 

ситуации; 

– уметь передавать 

эмоциональное 

состояние с 

помощью 

выразительных 

средств; 

– способность к 

воображению и 

фантазии; 

– сформировать 

умение передачи 

настроения на 

музыкальных 

инструментах; 

– развить 

способность к 

эмоциональному 

переживанию. 

Зимние 

приключения 

Развитие 

деятельностно -

коммуникативной 

стороны 

художественно-

эстетического 

вкуса 

– слушание «Почему медведь 

зимой спит» муз. Книппер; 

– пение «Елочка красавица» 

муз. Филлипенко; 

– этюд «Воробьи на 

солнышке»; 

– упражнение на развитие 

координации «Подбрось 

снежок и поймай»; 

– состав рассказа «Снегири 

на ветке»; 

– дети делают из бумаги птиц  

– делать осознанный 

выбор вида 

деятельности; 

– развивать чувства 

ритма, 

координацию, 

творчество; 

– уметь строить 

речевое 

высказывание. 
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Продолжение таблицы 12 

Тема Цель Содержание Предполагаемый 

результат 

Мы артисты Развитие 

деятельностно-

коммуникативной 

стороны 

художественно-

эстетического 

вкуса 

– приветствие «Разминка 

театральная»; 

– танец «дружные пары», муз. 

И. Штрауса (полька); 

– пение «Песенка дружных 

ребят»; 

– игра по выбору детей; 

– инсценировка песенки 

«Потеряли котятки на дороге 

перчатки». 

– делать осознанный 

выбор вида 

деятельности; 

– развивать чувства 

ритма, координацию, 

творчество; 

– уметь строить 

речевое 

высказывание. 

В гости к 

фее музыки 

Развитие 

эмоционально– 

оценочной 

стороны 

художественно-

эстетического 

вкуса в 

музыкальной 

деятельности. 

– пение «Улыбка» В. 

Шаинского; 

– слушание «Сладкая грёза» 

П. И. Чайковский; 

– музыкально – 

дидактическая игра «Узнай 

песню по вступлению или 

заключению»; 

– тематический словарь в 

картинках А.Д. Вильшанская 

«Я и мои чувства»; 

– релаксационная гимнастика 

«Спокойные цветки» муз. 

Н.Ю. Куражевой. 

– отзываться 

эмоционально на 

соответствующие 

ситуации; 

– уметь передавать 

эмоциональное 

состояние с 

помощью 

выразительных 

средств; 

– способность к 

воображению и 

фантазии; 

– сформировать 

умение передачи 

настроения на 

музыкальных 

инструментах; 

– развить 

способность к 

эмоциональному 

переживанию. 

 

Комплекс занятий на развитие эстетического вкуса предназначен 

педагогу и музыкальным руководителям в помощь при организации 

непосредственно образовательной деятельности в детском саду. 

Второе направление обеспечивало внедрение ИКТ - технологий на 

музыкальных занятиях с целью формирования художественно-

эстетического вкуса у детей старшего дошкольного возраста. 

Реализация данного условия позволило сделать образовательный 

процесс ярче и увлекательнее. Мы предлагали детям занятия по различным 

обучающим компьютерным программам, которые позволили в игровой 
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форме познакомить детей с основами нотной грамоты, звучанием 

различных оркестров и отдельных групп инструментов, способствовали 

формированию художественно-эстетического вкуса. Например, 

компьютерная программа «Щелкунчик» из серии «Играем с музыкой», 

состоит из нескольких блоков, каждый из которых представляет собой 

серию занимательных заданий, мини-игр и викторин. Выполняя задания, 

дети знакомились с музыкой из одноименного балета, ее сюжетом, 

звучанием инструментов, исполняющих солирующие партии. 

Развивающие мультимедийные и интерактивные музыкально-

дидактические игры также способствовали развитию музыкальных 

способностей детей и художественно-эстетическому вкусу. Так, игра 

«Ножки и ладошки» направлена на развитие чувства ритма детей. 

Ритмический рисунок в игре смоделирован на экране в виде ножек и 

ладошек, задача детей – отстукивать ритм руками и ногами в соответствии 

с представленной моделью. 

Интерактивные песочницы использовались при прослушивании 

музыкальных произведений. Например, детям предлагали подобрать 

цветовое решение и нарисовать рисунок песком при прослушивании 

контрастных частей  из цикла «Времена года» А. Вивальди. 

Интерактивная панель применялась нами в разных видах 

деятельности, преимущественно с целью расширение музыкального 

кругозора ребенка, опыта восприятия музыки. Интерес ребенка к 

слушанию музыки во многом определяется его умением создавать 

мысленные музыкальные образы. Исходя из этого, основной задачей, 

поставленной нами при организации процесса восприятия музыкальных 

произведений, являлось создание условий для упрощения возможности 

восприятия музыки и постепенное обогащение музыкального опыта детей. 

Идея применения ИКТ в решении поставленных задач заключалась в 

следующем: на начальном этапе задачи по восприятию музыки решались в 

традиционной последовательности: были проведены беседы о содержании, 
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характере и настроении музыки, дети определяли форму, жанр 

музыкального произведения, анализировали средства музыкальной 

выразительности, пытались услышать звучание каждого музыкального 

инструмента в оркестре и т.д. Далее детям предлагали просмотр 

различного материала по теме прослушанного произведения: видеоряд, 

мультимедийные презентации, тематические телепередачи, мультфильмы, 

видоверсии опер и балетов и т.д. Использование разнообразных средств и 

методов давали детям возможность расширить, закрепить знания в области 

музыкального искусства; видеоматериалы помогали раскрыть 

музыкальные образы; просмотр видеоверсий опер, балетов, концертов 

расширял границы, давая возможность детям соприкоснуться с подлинным 

искусством, прививая интерес к музыке и искусству в целом.  У детей была 

возможность сравнить образ, нарисованный музыкой в их воображении и 

представленный на экране. Такой сравнительный анализ мотивировал 

детей на более глубокий анализ средств выразительности. Интересны 

высказывания детей после просмотра видеоролика на музыку Р. Шумана 

«Дед Мороз»: «Оказывается в лесу Дед Мороз совсем другой, он суровый 

и сердитый»; «А я по первым звукам догадался, что Дед Мороз на кого-то 

рассердился». 

Нами были подобраны развивающие игры и приложения, которые 

мы использовали на индивидуальных занятиях. Приложение «Детское 

пианино: учим музыкальные ноты» (разработчик GOKids!) мы применяли 

для закрепления знаний детей расположения нот на клавиатуре и нотном 

стане. Приложение «Играй и пой. Пианино для детей» (Yomio) включало 

12 детских песен («Два веселых гуся», «Ладушки», «Валенки» и др.), 

которые ребенок мог исполнить, следуя подсказкам инструкции, нажимая 

на цветные клавиши. Играя, у ребенка формировалось не только умение 

соотносить ноты на нотном стане с их расположением  на клавиатуре, но и 

развивался звуковысотный слух. Для развития чувства ритма мы 

использовали приложение «Тренажер ритма под метроном» 
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(GuitarTabsLLC), правила игры которого, требовали от ребенка точного 

воспроизведения ритма после прослушивания легкими ударами пальца по 

экрану. Также нами был составлен список приложений,  рекомендованный 

родителям для использования детьми в условиях семьи. 

Примерный перечень ИКТ, использованных нами представлен в 

таблице 13. 

Таблица 13 – Информационно-коммуникативные технологии, 

используемые в работе с детьми старшего дошкольного возраста 

Вид ИКТ Примерный перечень 

Музыкально-компьютерные технологии для детей 

Обучающие 

компьютерные 

программы для 

детей 

1.Трое из Простоквашино. Матроскин учит музыку», 

OOOMediahaus, 2008 

2.Серия «Играем с музыкой. Алиса и времена года», 

OOOMediahaus, 2008 

3.Серия «Скоро в школу. Развиваем музыкальные 

способности» 

4. Серия  «Играем с музыкой Моцарта» 

5. «Щелкунчик» QuiantInteraktiva,2004 

6. «Волшебная флейта» QuiantInteraktiva,2003 

6. «Твиннисы – веселые нотки» ЗАО «Новый диск» и др. 

Развивающие 

мультимедийные и 

интерактивные 

музыкально-

дидактические 

игры 

1. «Мой любимый цветок» 

2. «Музыкальные цветы» 

3. «Незаконченная мелодия» 

4. «Песня-танец-марш» 

5. «Угадай на чем играю» 

6. «Ножки и ладошки» и др. 

Интерактивная 

песочница 

1.ISAND.BOX 

2. AnrOTech 

Интерактивный 

комплекс 

Интерактивная доска, проектор или интерактивная панель 

Музыкально-компьютерные технологии, рекомендованные родителям для работы с 

детьми в домашних условиях 

Приложения для 

смартфона и 

планшета 

Музыкальная школа «Mussila», «Классическая музыка для 

малышей» (разработчик INBAlTAL), «Детское пианино: учим 

музыкальные ноты» (разработчик GOKids!), «Играй и пой. 

Пианино для детей» (Yomio), «Тренажер ритма под метроном» 

(GuitarTabsLLC), «Барабаны детям» (LiudmilaPetryshun) и др. 

 

Третье направление обеспечивало организацию самостоятельной 

деятельности детей старшего дошкольного возраста на музыкальных 

занятиях для повышения художественно-эстетического вкуса. 
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Стоит отметить, что для организации самостоятельной деятельности 

детей старшего дошкольного возраста важно уделять внимание 

организации и обогащения развивающей предметно-пространственной 

среды. В музыкальном уголке для старшей группы может быть больше 

музыкальных инструментов, дирижерская палочка, музыкальное лото, 

альбом "Наши песни" с иллюстрациями по сюжетам знакомых песен, 

которые постоянно обновляются, музыкальная лесенка т.п. Необходимо 

разместить портрет композитора, с произведениями которого дети 

знакомились на занятиях, фотографии самих детей, играющих на 

инструментах (где они танцуют, поют и т.д.). Если позволяет интерьер 

помещения и по желанию, музыкальный уголок можно отгородить 

декоративной ширмой, которая легко убирается. 

Озвученные детские музыкальные игрушки и инструменты для 

творческого музицирования: бубны, погремушки, барабаны, маракас, 

колокольчики маленькие и большие, свистульки, дудочки, свирель, 

пищалки, свистки, саксофон, шарманки, музыкальные шкатулки. Также 

сюда можно отнести заводных пляшущих медведей, зайцев, кукол. 

Неозвученные игрушки (имитационные): бутафорские музыкальные 

игрушки и инструменты или макеты инструментов - балалайки, гитары, 

гармошки и т.п. Они предназначены для создания игровых ситуаций, во 

время которых дети, фантазируя, представляют себя музыкантами, 

играющими на музыкальных инструментах. 

Важными для музыкального развития являются игры, в которых дети 

проявляют свое творчество, сочиняя попевки, песенки, придумывая 

пляски, используя знакомые танцевальные движения. 

В самостоятельную деятельность дети часто включают музыкально-

дидактические игры, которые развивают способность к восприятию, 

различению основных свойств музыкального звука, чувство ритма, 

творческие способности, могут включать в себя разнообразные 

тематические альбомы «Портреты композиторов», «Музыкальные 
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инструменты», «Времена года», «Любимые песни» (альбом песен с 

иллюстрациями, причем каждая картинка должна отражать содержание 

определенной песни). Музыкально-дидактические игры должны быть 

красочно, эстетично оформлены, подобраны по возрасту. Их можно 

использовать индивидуально и с подгруппой детей. 

В рамках данной работы в обогащении музыкальной предметно-

пространственной среды принимали участие родители и дети. Например, 

при совместном участии родителей и детей были изготовлены гитара, 

балалайка, барабан, звучащие предметы (жестяные баночки с различным 

наполнителем), оформлены картинная мини-галерея с репродукциями 

знаменитых художников, фотовыставка «Музыкальные инструменты», 

детские вернисажи и выставки творческих работ. Кроме краткосрочных 

выставок-просмотров были организованы постоянные выставки детских 

работ, выполненных на музыкальных занятиях и в ходе 

полихудожественных игр, обновляемые каждую пятницу. Родители и дети 

принимали участие в составлении фонотеки группы, когда 

предоставлялась каждому ребенку самостоятельность в выборе любимого 

произведения (музыкальная сказка или детская песня, а может быть, и 

отрывки серьезной классической музыки). 

Включение музыки и использование ее в повседневной жизни детей 

на протяжении пребывания ребенка в детском саду предполагало 

включение музыкального сопровождения в непосредственно 

образовательную деятельность, в режимные моменты и самостоятельную 

деятельность. Педагогам были предложены музыкальные произведения, 

которые они использовали в соответствии с видом деятельности. 

Например: музыкальное сопровождение включали при продуктивной 

деятельности в зависимости от темы, таким образом, слушая музыку, дети 

создавали художественный образ («Утро» Э. Григ, «Весенние голоса» 

И. Штраус, «Ноктюрн» А .Бородин, «Вечерняя серенада», «Музыка на 

воде» Г. Гендель); веселая, подвижная музыка сопровождала детей при 
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сборе на прогулку («От улыбки» В. Шаинский, «Охотничья песня» 

Р. Шуман («Альбом для юношества»), «Славянский танец №2» 

А. Дворжак, «Венгерские рапсодии» Ф. Лист, Увертюра «Эгмонд» 

Л. Бетховен, «Чардаш» Б. Монти, «Шутка» И.С. Бах, «Вегерский танец 

№7» И. Брамс и др.); песни из мультфильмов и современная эстрадная 

музыка для детей сопровождала игровую деятельность и т.д. 

Необходимость обогащения жизни ребенка в детском саду звучащей 

музыкой, была связана с возможностью развития интереса к музыке, через 

обогащение музыкального опыта, развитие познавательного интереса к 

музыке, развития умения слышать и подбирать музыкальные произведения 

в зависимости от настроения и вида деятельности. 

Для проявления инициативы у детей в музыкальной деятельности 

нами были созданы центры музыкального творчества в группах. Педагогам 

были даны рекомендации по его наполнению, представленные в 

таблице 14.  

Таблица 14– Наполнение центра музыкального творчества в группе детей 

старшего дошкольного возраста 

Позиции Примерный перечень 

Детские 

музыкальные 

инструменты 

 

– металлофоны, ксилофоны (диатонические, хроматические; 

альтовые, сопрановые) 

– колокольчики диатонические 

– бубны, музыкальные молоточки, барабаны, колокольчики и т.д. 

– клавесы 

– браслеты с бубенцами 

Музыкально-

дидактические 

игры 

– «Три кита в музыке», 

– «Из чего состоит песенка», 

– «Музыкальный теремок», 

– «Нотный стан и нотки», 

– «Мажор и минор» и др. 

Музыкально-

познавательная 

литература 

– «Первое музыкальное путешествие» Е. Сергиевская  

– «Сольфеджио в сказках» О. Камозина 

– «Веселая музыкалочка» Ю. Фролова 

– «Музыка. Секреты и секретики, музыкальные сказки (Сост. 

И. Лафонта) 

– «До-ре-ми-фа-солька! Музыкальная грамота в стихах и сказках 

для детей» Ю. Евсеева 

– «Я дружу с музыкой» И. Королькова 

– «Музыка. Детская энциклопедия. История и волшебство 

классического оркестра» Р. Левин 
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Продолжение таблицы 14 

Позиции Примерный перечень 

 – книги с музыкально-звуковым модулем («Музыкальные 

инструменты», «Песни из мультфильмов»); 

– «Музыкальные инструменты мира» О. Римко 

– «Поющие друзья» С. Гарин 

Атрибуты – костюмы, 

– шапочки-маски, 

– ленты, цветы, платки, листочки, микрофон детский 

Фонотека, 

видеотека 

– классическая музыка для детей 

– детские песни из мультфильмов 

– репертуар музыкальных занятий 

– подборка с любимыми детскими композициями 

– современные детские песни 

– видеозаписи концертов 

– «Музыкальные развивалочки» (Музыкальные видеоигры) 

Звуковоспроиз

водящее 

оборудование 

– музыкальный центр 

– портативные колонки 

 

Отметим, что представленное в таблице 16 наполнение «Центра 

музыкального творчества», отличается от рекомендованного основными 

образовательными программами в ДОО. В частности, мы разнообразили 

перечень музыкальных инструментов, добавив диатонические 

колокольчики, хроматические металлофоны, клавесы и др., которые 

вызывали у детей интерес, желание играть, импровизировать, побуждали к 

совместной творческой музыкальной деятельности. Имеющаяся в центре 

музыкально-познавательная литература («Музыка. Секреты и секретики, 

музыкальные сказки (Сост. И. Лафонта), «До-ре-ми-фа-солька! 

Музыкальная грамота в стихах и сказках для детей» Ю. Евсеева) 

способствовала развитию познавательного интереса к основам нотной 

грамоты, интереса к обучению игре на музыкальных инструментах. 

Свободный доступ к звуковоспроизводящему оборудованию (портативные 

колонки) в совокупности с имеющимся в фонотеке музыкальным 

репертуаром, позволял детям использовать музыку  по своему желанию, в 

зависимости от индивидуальных музыкальных предпочтений. 

Четвертое направление работы, в рамках формирования 

художественно-эстетического вкуса у детей старшего дошкольного 
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возраста, было ориентировано на повышение компетентности родителей 

по проблеме формирования художественно-эстетического вкуса у детей. 

В рамках реализации данного направления нами был разработан 

план работы с родителями по повышению их педагогической 

компетентности, представленный в таблице 15. 

Таблица 15 – Перспективный план для повышения компетенции родителей 

Период Мероприятия 

Август Консультация «Роль музыкальной предметно-развивающей среды в 

жизни ребенка» (рекомендации по подбору музыкального материала, 

для слушания музыки). 

Сентябрь Круглый стол «Роль родителей на музыкальных занятиях и 

праздниках». 

Семинар-практикум «Развиваемся, играя». 

Октябрь Педагогическая гостиная «Значение игровой деятельности в развитии 

музыкального творчества у детей дошкольного возраста». 

Дидактические игры «Играем в музыку». 

Практическое занятие «Изготовление шумовых инструментов для 

работы с детьми в самостоятельной деятельности». 

Ноябрь Семинар-практикум «Как помочь ребенку освоить музыкальный 

инструмент?». 

Практическое занятие «Техника игры на музыкальных инструментах». 

Декабрь Семинар-практикум «Ребенок, музыка, театр». 

Консультация «Театрально-игровая деятельность». 

Консультация «Значение голосовых упражнений в развитии ребенка». 

Практическое занятие «По изготовлению детских шумовых 

инструментов из бросового материала и использование их в 

театрализованных играх». 

Январь Консультация «Музыка – как средство физического развития 

дошкольников». 

 

Педагоги давали родителям рекомендации, чем они могут заняться с 

ребенком в домашних условиях в целях подготовки к занятию. По желанию 

родители принимали участие в подготовке к проведению занятия(посещение 

библиотеки, центра дополнительного образования, подбор книг, 

иллюстраций, фотоальбомов, вместе с детьми изготавливали различные 

поделки для выставок, атрибуты для игр и пр.). На занятиях мы 

организовывали совместную образовательную деятельность детей и 

родителей (игра на музыкальных инструментах, пение и т.п.). При 

взаимодействии с родителями использовались следующие формы работы: 

групповые и индивидуальные консультации по вопросам музыкального 
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воспитания детей дошкольного возраста в семье; собрания родителей; 

привлечение родителей к участию в праздниках и развлечениях; совместное 

посещение родителями и детьми выставок. Например, мы провели 

групповую консультацию для родителей «Музыка как объединяющее начало 

в эстетическом развитии». Индивидуальную консультацию «Учим ребенка 

слушать музыку» мы организовали в музыкальном зале детского сада. 

Родительское собрание «Давайте поговорим всерьез о музыке» было 

проведено в библиотеке. 

Рассмотрим более подробно семинар-практикум «Развиваемся, играя» 

Он проводился совместно с детьми и был направлен на ознакомление 

родителей с различными играми, способствующими развитию способности 

детей к импровизации в музыкальной деятельности. Например, родителям 

вместе с детьми было предложено после прослушивания произведения 

Г. Свиридова «Весна и Осень» передать в движениях образы Весны и Осени. 

Особый интерес у родителей вызвали игры-импровизации на детских 

музыкальных инструментах. Также эффективным методом формирования у 

родителей представлений о музыкальных образах и способах их передачи 

оказался метод создания композиции с помощью изобразительных средств. 

Для родителей были подготовлены памятки по особенностям организации 

музыкальной развивающей предметно-пространственной среды дома. 

Таким образом, программа педагогической деятельности по 

формированию художественно-эстетического вкуса у старших дошкольников 

способствовала реализация психолого-педагогических условий. 

2.3 Контрольный этап исследования по проблеме художественно-

эстетического воспитания детей старшего дошкольного возраста через 

формирование художественно-эстетического вкуса 

Констатирующий этап экспериментальной работы показал низкий 

уровень сформированности художественно-эстетического вкуса у детей 

старшего дошкольного возраста. Вследствие этого экспериментальная работа 

была направлена на реализацию психолого-педагогических условий по 
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формирования художественно-эстетического вкуса у детей старшего 

дошкольного возраста ну музыкальных занятиях.  

Для определения эффективности реализации комплекса психолого-

педагогических условий и выявления динамики уровня сформированности 

художественно-эстетического вкуса в ходе экспериментальной работы, нами 

был проведен контрольный срез и получены данные, характеризующие 

уровень сформированности художественно-эстетического вкуса по трем 

критериям: мотивационно - эмоциональный, когнитивный, практический. 

Определение уровня сформированности данных критериев на контрольном 

срезе осуществлялось на основе того же диагностического инструментария, 

что и на констатирующем этапе. В таблице 16 и на рисунке 8 представлены 

результаты контрольного среза по критерию «Мотивационно-

эмоциональный» детей в экспериментальной группе. 

Таблица 16 – Результаты контрольного среза по изучению первого 

критерия формирования художественно-эстетического вкуса у детей 

старшего дошкольного возраста 

Группа Уровни 

Высокий (%) Достаточный (%) Низкий (%) 

ЭГ 26,7 60,0 13,3 

КГ 0,0 53,3 46,7 

 

 

Рисунок 8 – Результаты изучения уровня первого критерия формирования 

художественно-эстетического вкуса у детей старшего дошкольного 

возраста в экспериментальной и контрольной группах 
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Исходя из полученных данных, мы делаем вывод, что проведенная 

работа оказала влияние на уровень сформированности мотивационно -

эмоционального критерия у детей старшей дошкольной группы. Это можно 

заметить на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Сравнительный анализ эффективности психолого-

педагогических условий на формирование художественно-эстетического 

вкуса в экспериментальной группе по критерию «Мотивационно -

эмоциональный» 

Рассматривая рисунок, мы видим, что уменьшилось количество детей с 

низким уровнем на 40%, в то время как количество детей с высоким и 

достаточным уровнями увеличилось на 20% каждый. Это доказывает 

эффективность проведенной работы на формирующем этапе эксперимента. 

Для определения значимых различий между показателями на 

констатирующем и контрольном этапе по критерию «Мотивационно -

эмоциональный» нами был использован критерий Т - Вилкоксона. 

В начале определим нулевую (Н0) и альтернативную (Н1) гипотезу. 

Нулевой гипотезой (Н0) является положение о том, что результаты, 

полученные при изучении уровня формирования мотивационно -

эмоционального критерия на контрольном этапе значительно ниже значений 

констатирующего этапа. 

В качестве альтернативной гипотезы (Н1) принимаем следующее 

положение: результаты по критерию «мотивационно - эмоциональный», 

полученные на контрольном этапе, превышают показатели констатирующего 

этапа.  
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Представим математическую обработку результатов опытно-

экспериментальной исследования по критерию «Мотивационно -

эмоциональный» в таблице 17. 

Таблица 17 – Сравнительный анализ уровней сформированности 

мотивационно - эмоционального критерия у детей старшего дошкольного 

возраста на констатирующем и контрольном этапе 

№ 

п/п 

Уровень сформированности 

мотивационно - эмоционального 

критерия 

Сдвиг 

(tпосле- tдо) 

Абсолютное 

значение 

сдвига 

Ранговый 

номер 

сдвига 

Констатирующий 

этап 

Контрольный 

этап 

1 2 3 1 1 9.5 

2 1 2 1 1 9.5 

3 2 3 1 1 9.5 

4 1 2 1 1 9.5 

5 1 2 1 1 9.5 

6 1 2 1 1 9.5 

7 1 2 1 1 9.5 

8 1 1 0 0 2 

9 2 3 1 1 9.5 

10 3 3 0 0 2 

11 1 1 0 0 2 

12 1 2 1 1 9.5 

13 2 3 1 1 9.5 

14 1 2 1 1 9.5 

15 2 3 1 1 9.5 

Сумма рангов нетипичных сдвигов (Тэмп) 6 

 

Исходя из таблицы 17, мы видим, что Тэмп=6. Из таблицы 

критических значений критерия Т - Вилкоксона для выборки 15 человек 

Ткрдля p ≤0,01 составляем 15, в то время как Ткр для p ≤0,05 равно 

значению 25. Отразим зону значимости на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Ось значимости по первому критерию 
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Таким образом, исходя из рисунка 10, мы видим, что полученная 

величина Тэмп равна 6 и попадает в зону значимости (при p ≤0,01). Данный 

факт позволяет судить о том, что подобранные нами психолого-

педагогические условия эффективно способствуют формированию 

мотивационно - эмоционального критерия у детей старшего дошкольного 

возраста в экспериментальной группе. 

Следуя логике исследования, необходимо отследить эффективность 

влияния проведенной работы на следующий критерий, такой как 

«Когнитивный». Результаты этого исследования мы представим в таблице 18 и 

рисунке 11. 

Таблица 18 – Результаты изучения уровня сформированности 

художественно-эстетического вкуса по критерию «Когнитивный» на 

контрольном этапе 

Группа Уровни 

Высокий (%) Достаточный (%) Низкий (%) 

ЭГ 13,3 60,0 26,7 

КГ 6,7 40,0 53,3 

 

 

Рисунок 11 – Результаты изучения уровня сформированности 

художественно-эстетического вкуса по критерию «Когнитивный» 

Следовательно, можно сделать вывод, что формирование 

художественно-эстетического вкуса по данному критерию также 
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этого факта обратимся к рисунку 12, на котором представлены 

сравнительные данные по рассматриваемому критерию. 

 

Рисунок 12 – Сравнительный анализ по критерию «Когнитивный» в 

системе формирования художественно-эстетического вкуса детей 

старшего дошкольного возраста 

Исходя из полученных данных, мы видим, что с низким уровнем 

количество детей по сформированности когнитивного критерия снизилось 

на 26,7%, в то время как высокий и достаточный уровень повысился на 

13,3% каждый, что говорит о том, что, не смотря на сложности с детьми 

низкого уровня сформированности художественно-эстетического вкуса, 

все же общая часть детей прогрессировала. 

Для определения значимых различий между показателями на 

констатирующем и контрольном этапе по критерию «Когнитивный» нами 

был использован критерий Т - Вилкоксона. 

В начале определим нулевую (Н0) и альтернативную (Н1) гипотезу. 

Нулевой гипотезой (Н0) является положение о том, что результаты, 

полученные при изучении уровня формирования когнитивного критерия на 

контрольном этапе значительно ниже значений констатирующего этапа. 

В качестве альтернативной гипотезы (Н1) принимаем следующее 

положение: результаты по критерию «когнитивный», полученные на 

контрольном этапе, превышают показатели констатирующего этапа. 
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Представим математическую обработку результатов опытно-

экспериментальной исследования по критерию «Когнитивный» в 

таблице 19. 

Таблица 19 – Сравнительный анализ уровней сформированности знания 

средств музыкальной выразительности у детей старшего дошкольного 

возраста на констатирующем и контрольном этапе 

№ 

п/п 

Уровень сформированности 

когнитивного критерия 

Сдвиг 

(tпосле- tдо) 

Абсолютное 

значение 

сдвига 

Ранговый 

номер 

сдвига Констатирующий 

этап 

Контрольный 

этап 

1 2 3 1 1 10 

2 1 2 1 1 10 

3 2 3 1 1 10 

4 2 3 1 1 10 

5 1 2 1 1 10 

6 2 3 1 1 10 

7 1 1 0 0 2.5 

8 1 2 1 1 10 

9 1 1 0 0 2.5 

10 3 3 0 0 2.5 

11 1 2 1 1 10 

12 1 2 1 1 10 

13 1 1 0 0 2.5 

14 1 2 1 1 10 

15 2 3 1 1 10 

Сумма рангов нетипичных сдвигов (Тэмп) 10 

 

Исходя из таблицы 19, мы видим, что Тэмп=10. Из таблицы 

критических значений критерия Т - Вилкоксона для выборки 15 человек 

Ткрдля p ≤0,01 составляем 15, в то время как Ткр для p ≤0,05 равно 

значению 25. Отразим зону значимости на рисунке 13. 

 

Рисунок 13 – Ось значимости по второму критерию 
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Таким образом, исходя из рисунка 13, мы видим, что полученная 

величина Тэмп равна 10 и попадает в зону значимости (при p ≤0,01). Данный 

факт позволяет судить о том, что подобранные нами психолого-

педагогические условия эффективно способствуют формированию 

когнитивного критерия у детей старшего дошкольного возраста в 

экспериментальной группе. 

Целесообразным предоставляется рассмотреть третий критерий – 

практический в системе формирования художественно-эстетического 

вкуса у детей старшего дошкольного возраста. Проведя контрольный этап 

опытно-поисковой работы по обозначенному критерию, мы пришли к 

выводам, обозначенным в таблице 20 и отраженном на рисунке 14. 

Таблица 20 – Результаты по критерию «Практический» у детей старшего 

дошкольного возраста 

Группа Уровни 

Высокий (%) Достаточный (%) Низкий (%) 

ЭГ 20,0 66,7 13,3 

КГ 6,7 46,7 46,7 

 

 

Рисунок 14 – Результаты изучения уровня сформированности 

художественно-эстетического вкуса на контрольном этапе 
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старшего дошкольного возраста. Для более детального и полного 

представления этого влияния обратимся к рисунку 15, на котором они 

отражены в виде диаграммы. 

 

Рисунок 15 – Сравнительный анализ результатов экспериментальной 

работы по критерию – практический 

Проанализировав полученные данные по третьему критерию, мы 

получили изменения по количеству детей низкого уровня развития 

художественно-эстетического вкуса с 46,7% до 13,3%, в то время как на 

достаточном и высоком уровне наблюдается тенденция повышения уровня 

освоенности умениями на 20% и 13,3% соответственно. 

Для определения значимых различий между показателями на 

констатирующем и контрольном этапе по критерию «Практический» нами 

был использован критерий Т - Вилкоксона. 

В начале определим нулевую (Н0) и альтернативную (Н1) гипотезу. 

Нулевой гипотезой (Н0) является положение о том, что результаты, 

полученные при изучении уровня формирования практического критерия на 

контрольном этапе значительно ниже значений констатирующего этапа. 

В качестве альтернативной гипотезы (Н1) принимаем следующее 

положение: результаты по критерию «практический», полученные на 

контрольном этапе, превышают показатели констатирующего этапа. 
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Представим математическую обработку результатов опытно-

экспериментальной исследования по критерию «Практический» в 

таблице 21. 

Таблица 21 – Сравнительный анализ уровней сформированности 

практического критерия у детей старшего дошкольного возраста на 

констатирующем и контрольном этапе 

№ 

п/п 

Уровень сформированности 

практического критерия 

Сдвиг 

(tпосле- tдо) 

Абсолютное 

значение 

сдвига 

Ранговый 

номер 

сдвига Констатирующий 

этап 

Контрольный 

этап 

1 1 2 1 1 10.5 

2 1 2 1 1 10.5 

3 2 2 0 0 3 

4 2 3 1 1 10.5 

5 1 2 1 1 10.5 

6 2 2 0 0 3 

7 1 1 0 0 3 

8 1 2 1 1 10.5 

9 1 2 1 1 10.5 

10 2 3 0 0 10.5 

11 2 1 -1 1 10.5 

12 1 1 0 0 3 

13 2 2 0 0 3 

14 1 2 1 1 10.5 

15 1 2 1 1 10.5 

Сумма рангов нетипичных сдвигов (Тэмп) 10.5 

 

Исходя из таблицы 21, мы видим, что Тэмп=10,5. Из таблицы 

критических значений критерия Т - Вилкоксона для выборки 15 человек 

Ткрдля p ≤0,01 составляем 15, в то время как Ткр для p ≤0,05 равно 

значению 25. Отразим зону значимости на рисунке 16. 

 

Рисунок 16 – Ось значимости по третьему критерию 
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Таким образом, исходя из рисунка 16, мы видим, что полученная 

величина Тэмправна 10,5 и попадает в зону значимости (при p ≤0,01). Данный 

факт позволяет судить о том, что подобранные нами психолого-

педагогические условия эффективно способствуют формированию 

практического критерия у детей старшего дошкольного возраста в 

экспериментальной группе. 

Подводя итог вышесказанному, необходимым предоставляется 

рассмотреть сравнительные данные по общему уровню формирования 

художественно-эстетического вкуса у детей старшей экспериментальной 

группы. Для этого мы составим таблицу 22, где представим эффективность 

психолого-педагогических условий для формирования художественно-

эстетического вкуса в соответствии с выделенными нами уровнями 

формирования художественно-эстетического вкуса у детей старшего 

дошкольного возраст, которым присваиваем следующие обозначения: 

низкий – Н, достаточный – Д, высокий – В.  

Таблица 22 – Оценка уровня эффективности психолого-педагогических 

условий для формирования художественно-эстетического вкуса на 

контрольном этапе 

№ 

п/п 

ФИО детей Критерии сформированности 

художественно-эстетического вкуса 

Общий 

уровень 

1 критерий 2 критерий 3 критерий 

1. Ребенок 1 В В Д В 

2. Ребенок 2 Д Д Д Д 

3. Ребенок 3 Д Д Н Д 

4. Ребенок 4 В В Д В 

5. Ребенок 5 Д Д Д Д 

6. Ребенок 6 Н Д Н Н 

7. Ребенок 7 В Н Д Д 

8. Ребенок 8 В Д В В 

9. Ребенок 9 Д В Н Д 

10. Ребенок 10 В В В В 

11. Ребенок 11 Д Н Н Н 

12. Ребенок 12 Д Д Н Д 

13 Ребенок 13 Д В Д Д 

14. Ребенок 14 Д Д В Д 

15. Ребенок 15 В В В В 
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Для того, чтобы отследить формирования художественно-

эстетического вкуса у детей старшего дошкольного возраста под влиянием 

психолого-педагогических условий проведем сравнительный анализ и 

представим его в таблице 23 и на рисунке 17. 

Таблица 23 – Сравнительный анализ результатов опытно-

экспериментальной работы 

Этапы 

эксперимента 

Уровни 

Высокий Достаточный Низкий 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

Констатирующий 6,7 0 40,0 46,7 20 53,3 

Контрольный 20 6,7 60,0 53,3 53,3 40 

 

 

Рисунок 17 – Сравнительный анализ уровня формирования 

художественно-эстетического вкуса у детей старшего дошкольного 

возраста 

Анализ количественных данных, приведенных в таблице 23 и 

рисунке 17, позволил нам сделать следующие выводы. 

– к низкому уровню отнесено 20% детей экспериментальной группы. 

По сравнению с констатирующим экспериментом количество 

уменьшилось на 33,3%. Дети этой группы не проявляют эмоционального 

отклика на музыкальное произведение, не могут определить настроение 

музыки и подходящих эпитетов. Ребенок активен только в отдельных 

видах музыкальной деятельности, не знает средства музыкальной 

выразительности, не может объяснить их назначение, и использование их 

для создания музыкального произведения композитором, способы 
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передачи характера музыкального произведения не адекватны. Идеи, 

способы реализации, создание творческого продукта отсутствуют. 

– к достаточному уровню отнесено 60% детей экспериментальной 

группы. По сравнению с констатирующим экспериментом количество 

увеличилось на 20%. Дети этого уровня проявляют эмоциональный отклик 

на музыкальное произведение и настроению или выборочно, подбирают 

эпитеты, отражающие его настроение, характер музыкального 

произведения, но нет разнообразия, используют традиционные слова, 

словарный запас достаточно небольшой. Ребенок понимает средства 

музыкальной выразительности, но не всегда может объяснить их 

использование композитором для создания музыкального произведения. 

Испытывает неуверенность в ответах, при этом есть свои музыкальные 

предпочтения, хорошо высказывает свое видение музыкальных образов на 

примере любимых произведений. Движения выполняются довольно точно 

и выразительно, но нет творческой активности в создании музыкально-

двигательных образов, движения однообразны, повторяются, нет развития. 

Прослеживается адекватность между воплощением переживания и 

характером музыки. 

– к высокому уровню отнесено 20%. детей. По сравнению с 

констатирующим экспериментом количество увеличилось на 13,3%. Дети 

этого уровня характеризуются ярко выраженной эмоциональной 

отзывчивостью на любое музыкальное произведение, могут с легкостью 

описать свои чувства по отношению к произведению с помощью 

различных эпитетов. Ребенок музыкально эрудирован, знает музыкальные 

средства выразительности, при помощи дидактических карточек может их 

проанализировать. Имеет представления о жанрах классической музыки, о 

музыкальных инструментах, о композиторах. Верно определяет образное 

содержание музыкального произведения. Ребенок самостоятелен в выборе 

воплощения переживаний, в нахождении идеи, в способе ее реализации и 

создании творческого продукта. Использует разнообразные движения 
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(хлопки, прыжки, взмахи руками и т.д.), адекватные характеру и 

настроению музыкального произведения. 

Анализ уровней показал увеличение количества испытуемых на 

высоком и достаточном уровне и уменьшение на низком уровне. Для 

определения значимых различий сформированности художественно-

эстетического вкуса между показателями на констатирующем и 

контрольном этапе нами был использован критерий Т - Вилкоксона. 

В начале определим нулевую (Н0) и альтернативную (Н1) гипотезу. 

Нулевой гипотезой (Н0) является положение о том, что результаты, 

полученные при изучении уровня формирования художественно-

эстетического вкуса на контрольном этапе значительно ниже значений 

констатирующего этапа. 

В качестве альтернативной гипотезы (Н1) принимаем следующее 

положение: результаты формирования художественно-эстетического вкуса, 

полученные на контрольном этапе, превышают показатели констатирующего 

этапа. 

Представим математическую обработку результатов опытно-

экспериментальной исследования в таблице 24. 

Таблица 24 – Сравнительный анализ уровней сформированности 

художественно-эстетического вкуса у детей старшего дошкольного 

возраста на констатирующем и контрольном этапе 

№ 

п/п 

Уровень сформированности 

художественно-эстетического вкуса 

Сдвиг 

(tпосле- tдо) 

Абсолютное 

значение 

сдвига 

Ранговый 

номер 

сдвига Констатирующий 

этап 

Контрольный 

этап 

1 2 2 0 0 2.5 

2 1 2 1 1 10 

3 2 3 1 1 10 

4 2 3 1 1 10 

5 1 2 1 1 10 

6 2 2 0 0 2.5 

7 1 1 0 0 2.5 

8 1 2 1 1 10 

9 1 2 1 1 10 

10 3 3 0 0 2.5 
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Продолжение таблицы 24 

№ 

п/п 

Уровень сформированности 

художественно-эстетического вкуса 

Сдвиг 

(tпосле- tдо) 

Абсолютное 

значение 

сдвига 

Ранговый 

номер 

сдвига Констатирующий 

этап 

Контрольный 

этап 

11 2 1 -1 1 10 

12 1 2 1 1 10 

13 2 2 0 0 2,5 

14 1 2 1 1 10 

15 2 3 1 1 10 

Сумма рангов нетипичных сдвигов (Тэмп) 10 

 

Исходя из таблицы 24, мы видим, что Тэмп=10. Из таблицы 

критических значений критерия Т - Вилкоксона для выборки 15 человек 

Ткрдля p ≤0,01 составляем 15, в то время как Ткр для p ≤0,05 равно 

значению 25. Отразим зону значимости на рисунке 18. 

 

Рисунок 18 – Ось значимости формирования художественно-эстетического 

вкуса у старших дошкольников 

Таким образом, исходя из рисунка 18, мы видим, что полученная 

величина Тэмп равна 10 и попадает в зону значимости (при p ≤0,01). Данный 

факт позволяет судить о том, что подобранные нами психолого-

педагогические условия эффективно способствуют формированию 

художественно-эстетического вкуса у детей старшего дошкольного возраста 

в экспериментальной группе. 

Таким образом, контрольный срез выявил повышение уровня 

формирования художественно-эстетического вкуса детей, позволил 

установить позитивные изменения в их развитии. 
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Следовательно, наблюдается наиболее значительный переход 

дошкольников с низкого на более высокие уровни сформированности 

художественно-эстетического вкуса благодаря внедрению комплекса 

психолого-педагогических условий.  

Таким образом, контрольный срез выявил повышение уровня 

формирования художественно-эстетического вкуса детей старшего 

дошкольного возраста, позволил установить позитивные изменения в их 

развитии. 

Результаты констатирующего и контрольного этапов эксперимента 

для экспериментальной и контрольной групп показывают, что к концу 

опытно-экспериментальной работы в экспериментальной группе 

увеличилось количество детей высокого и достаточного уровней 

соответственно на 13,3% и 20% и количество испытуемых с низким 

уровнем уменьшилось на 33,3%. Сравнение результатов в 

экспериментальной и контрольной группах на этапах констатирующего и 

контрольного экспериментов показывает расхождение результатов этих 

групп на вышеназванных этапах: на этапе констатирующего эксперимента 

расхождение незначительное: высокий уровень на 6,7%, достаточный 

уровень на 6,7%, низкий уровень на 0%. На этапе контрольного 

эксперимента расхождение в результатах увеличилось: высокий – на 

13,3%, достаточный – на 6,7%, низкий – на 20%. 

Таким образом, результаты контрольного этапа исследования 

свидетельствуют о состоявшихся позитивных изменениях в воспитании 

художественно-эстетического вкуса у детей экспериментальной группы. 

Эти различия дают нам основания сделать необходимый вывод о том, что 

психолого-педагогические условия, разработанные нами, позволяют 

эффективно формировать художественно-эстетический вкус у детей 

старшего дошкольного возраста. 
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Выводы по второй главе 

Подводя итог второй главы, сделаем следующие основные выводы: 

Для пסдтверждения гипסтезы исследסвания была סрганизסвана 

 та на базе МБДОУ «Детский сад № 157סэкспериментальная раб-סпытнס

г. Челябинска» в старшей дסшкסльнסй группе, кסтסрая прסхסдила в три 

этапа. 

На кסнстатирующем этапе были пסдסбраны и апрסбирסваны 

диагнסстические задания, кסтסрые направлены на изучение таких 

критериев как мотивационно-эмоциональный, когнитивный, практический. 

На кסнстатирующем этапе бסльшинствס детей старшегס 

дסшкסльнסгס вסзраста нахסдились на низкסм и достаточном урסвнях. 

К высסкסму урסвню в экспериментальнסй группе отнесено 6,7%, а в 

кסнтрסльнסй группе – 0%. К достаточному урסвню סтнесенס в 

экспериментальнסй группе 40%, в кסнтрסльнסй – 46,7%. К низкסму урסвню 

как в экспериментальнסй, так и в контрольной группе סтнסсятся 53,3%. 

Результаты кסнстатирующегס этапа пסказывают, чтס фסрмирסвание 

художественно-эстетического вкуса у детей старшегס дסшкסльнסгס 

вסзраста нахסдится на недסстатסчнסм урסвне развития: неסбхסдима 

специальная, целенаправленная рабסта в этסм направлении. 

Результаты кסнстатирующегס и кסнтрסльнסгס этапסв эксперимента 

для экспериментальнסй и кסнтрסльнסй групп пסказывают, чтס к кסнцу 

 й группеסты в экспериментальнסй рабסэкспериментальн-סпытнס

увеличилסсь кסличествס детей высסкסгס и достаточногס урסвней 

сססтветственнסна 13,3% и 20% и количество испытуемых с низким 

уровнем уменьшилось на 33,3%. Сравнение результатסв в 

экспериментальнסй и кסнтрסльнסй группах на этапах кסнстатирующегס и 

кסнтрסльнסгס экспериментסв пסказывает расхסждение результатסв этих 

групп на вышеназванных этапах: на этапе кסнстатирующегס эксперимента 

расхסждение незначительнסе: высסкий урסвень на 6,7%, достаточный 
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уровень на 6,7%, низкий уровень на 0%. На этапе контрольного 

эксперимента расхождение в результатах увеличилось: высокий – на 

13,3%, достаточный – на 6,7%, низкий – на 20%. 

Для סпределения значимых различий сфסрмирסваннסсти 

художественно-эстетического вкуса между пסказателями на 

кסнстатирующем и кסнтрסльнסм этапе нами был испסльзסван критерий Т-

Вилкסксסна. Расчет критерия Т-Вилкסксסна пסказал, чтס эмпирическסе 

значение Tэмп (10) нахסдится в зסне значимסсти. Из таблицы критических 

значений критерия Т -Вилкоксона для выборки 15 человек Ткрдля p ≤0,01 

составляем 15, в то время как Ткр для p ≤0,05 равно значению 25. Этס 

пסдтверждает эффективнסсть прסведеннסй нами рабסты и правסмернסсть 

выдвинутסй гипסтезы. Все пסставленные задачи были решены в пסлнסй 

мере. 

Пסказатели, пסлученные в результате סбрабסтки, свидетельствуют ס 

пסлסжительнסм изменении урסвня сфסрмирסваннסсти художественно-

эстетического вкуса, чтס пסзвסляет судить ס пסдтверждении выдвинутסй 

нами гипסтезы исследסвания. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполненного исследования нами была проведена 

теоретическая и экспериментальная работа по формированию 

художественно-эстетического вкуса у детей старшего дошкольного 

возраста. В рамках исследования решался ряд задач. 

Решая первую задачу, мы проанализировали психолого-

педагогическую литературу по теме исследования и отметили, что 

художественно-эстетическое воспитание стоит отметить, что в рамках 

нашего исследования данное – это целенаправленный, систематический 

процесс воздействия на личность ребенка с целью развития у него 

способности видеть красоту окружающего мира, искусства и создавать ее. 

В свою очередь, в рамках исследования подчеркнем, что художественно-

эстетический вкус представляет собой особую аналитически-

дифференцирующую форму эстетического сознания человека, которая 

определяет структурные и основные характеристики произведения 

искусства, его жанр и стиль и предпочтение определенным 

характеристикам искусства в соответствии с личной ориентацией и 

культурой его художественной оценки. 

Решая вторую задачу, мы рассмотрели особенности художественно-

эстетического вкуса детей старшего дошкольного возраста. Необходимо 

подчеркнуть, что художественно-эстетическая воспитанность детей 

включает в себя следующие компоненты: когнитивный, перцептивный, 

практический. У детей старшего дошкольного возраста закладываются 

начальные художественно-эстетические представления и понятия на 

основе чувственного освоения художественных образов и их восприятие, 

способность воспринимать и эмоционально откликаться на красоту в 

окружающем мире в природе, человеческих отношениях, мире вещей, а 

также многократных переживаний в процессе восприятия объектов и 

явлений действительности и произведений искусства, проявления 
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самостоятельной художественно-творческой деятельности. Дети 

становятся организованными и с интересом всматриваются в окружающее, 

учатся замечать своеобразие, уникальность предметов и явлений, 

осознавать и выражать свои чувства, желание заниматься художественно-

творческой деятельностью. 

Решая третью задачу, нами была организована опытно-

экспериментальная работа. 

На базе МБДОУ «Детский сад №157 г. Челябинска»мы 

апробировали программу «Музыкальная палитра». Цель реализации 

программы – расширять и обогащать художественно-эстетический вкус у 

детей старшего дошкольного возраста, учитывая их индивидуальные и 

возрастные особенности. 

Программа реализовывалась с учетом следующих психолого-

педагогических условий: 

– психолого-педагогическое сопровождение различных видов 

деятельности на музыкальных занятиях, направленные на формирование 

художественно-эстетического вкуса у детей старшего дошкольного возраста; 

– внедрение ИКТ - технологий на музыкальных занятиях с целью 

формирования художественно-эстетического вкуса у детей старшего 

дошкольного возраста; 

– организация самостоятельной деятельности детей старшего 

дошкольного возраста на музыкальных занятиях для повышения 

художественно-эстетического вкуса; 

– повышение педагогической компетентности родителей по проблеме 

формирования художественно-эстетического вкуса у детей. 

Анализируя результаты внедрения программы «Музыкальная 

палитра», подчеркнем, чтס к кסнцу סпытнס-экспериментальнסй рабסты в 

экспериментальнסй группе увеличилסсь кסличествס детей высסкסгס и 

достаточногס урסвней сססтветственнסна 13,3% и 20% и количество 

испытуемых с низким уровнем уменьшилось на 33,3%. Сравнение 

результатסв в экспериментальнסй и кסнтрסльнסй группах на этапах 
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кסнстатирующегס и кסнтрסльнסгס экспериментסв пסказывает расхסждение 

результатסв этих групп на вышеназванных этапах: на этапе 

кסнстатирующегס эксперимента расхסждение незначительнסе: высסкий 

урסвень на 6,7%, достаточный уровень на 6,7%, низкий уровень на 0%. На 

этапе контрольного эксперимента расхождение в результатах увеличилось: 

высокий – на 13,3%, достаточный – на 6,7%, низкий – на 20%. 

Для סпределения значимых различий сфסрмирסваннסсти 

художественно-эстетического вкуса между пסказателями на 

кסнстатирующем и кסнтрסльнסм этапе нами был испסльзסван критерий Т-

Вилкסксסна. Расчет критерия Т-Вилкסксסна пסказал, чтס эмпирическסе 

значение Tэмп (10) нахסдится в зסне значимסсти. Из таблицы критических 

значений критерия Т - Вилкоксона для выборки 15 человек Ткрдля p ≤0,01 

составляем 15, в то время как Ткр для p ≤0,05 равно значению 25. Этס 

пסдтверждает эффективнסсть прסведеннסй нами рабסты и правסмернסсть 

выдвинутסй гипסтезы. 

Таким образом, цель исследования достигнута, задачи решены, 

гипотеза доказана. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 – Диагностический инструментарий исследования 

1 Диагностическое задание «Музыкальные истории» 

Музыкальный материал. Музыкальные пьесы «Три подружки», 

Д. Б. Кабалевского. 

Наглядный материал: иллюстрации «Плакса», «Злюка», «Резвушка»; 

карточки – смайлики трех цветов с эпитетами (желтый, черный, серый). 

Наглядный материал к пьесам Д. Б. Кабалевского «Три подружки» 

 

 

Для замера показателя «Проявление эмоционально-двигательной, 

активности, адекватной характеру произведения (наличие движений, 

мимических реакций)» детям было предложено прослушать три, 

разнохарактерных музыкальных пьесы, выразить через движения характер, 

настроение, эмоциональный тон музыки. 
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Ход задания. Детям было предложено прослушать три, 

разнохарактерных пьесы без объявления названия, и попробовать, 

определить, какое настроение, характер у каждой из этих пьес, какие 

образы, представляются во время звучания музыки. Далее, детям было 

предложено, подвигаться под музыку. Это могли быть прыжки, подскоки, 

имитация прыжков на скакалке, притопы, резкие движения руками 

(взмахи, броски), медленная ходьба, покачивание и т.д. Также, 

музыкальный руководитель, просил передавать образы не только через 

движения, но и через мимику. Дети пытались передать унылость, 

плаксивость, радость, веселье, злость, агрессию и т.д. При повторном 

прослушивании дети поделились на три, группы (в соответствии с тремя 

характерами музыки), каждый ребенок имел, возможность выбрать 

наиболее понравившийся образ, и изобразить его в, движении. Данный 

способ позволил наиболее тщательнее наблюдать за детьми, выявить 

музыкальные предпочтения детей. 

Для замера показателя «Подбор слов-определений, выражающих 

настроение, характер музыкального произведения» детям нужно было, 

придумать по несколько слов-эпитетов, отражающих характер, настроение, 

музыкальных пьес. Детям было достаточно сложно придумывать слова-

эпитеты, из-за небольшого словарного запаса. Поэтому, им в помощь, для 

пополнения словарного «багажа» было предложено задание соотнести 

слова, с характером каждой пьесы. С каждым ребенком была организована 

беседа, в  процессе которой нужно было определить характер 

музыкальных пьес с помощью слов-эпитетов из «Словаря эмоционально-

образного содержания, музыки» (по О. П. Радыновой). Педагог читает 

карточки с эпитетами (в виде, смайликов трех цветов), дети соотносят их с 

нужным образом, прикладывают, к панно с иллюстрациями «Трех 

подружек». 

В таблице представлены слова – эпитеты для определения характера. 
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Таблица 1.1 – Слова – эпитеты для определения характера 

«Злюка» «Плакса» «Резвушка» 

сердитая 

грозная 

грубая 

злая 

гневная 

раздраженная 

жалобная 

унылая 

стонущая 

обиженная 

тоскливая 

плаксивая 

легкая 

шутливая 

задорная 

солнечная 

танцевальная 

игривая 

 

2 Диагностическое задание «Создай музыкальный паспорт» (с 

использованием технологии «Лэпбук») 

Показатель: высказывания детей о характере музыки, смене 

настроений в частях произведения (определения формы), по определению 

жанра, средств музыкальной  выразительности, о музыкальных 

инструментах, о композиторах. 

Музыкальный материал: «Марш деревянных солдатиков» из 

«Детского альбома» П. И. Чайковского. 

Наглядный материал: дидактическое пособие «Лэпбук». 

Цель: определение умения старших дошкольников выявлять в 

музыкальном произведении средства музыкальной выразительности. 

Технология «Лэпбук» – отличный способ закрепить знания, 

информацию по восприятию музыки (о жанрах музыки, кто ее исполняет, 

на каких музыкальных инструментах ее исполняют, кто ее сочиняет), 

осмыслить, содержание и характер музыкальных произведений, провести 

исследовательскую работу, в процессе которой ребенок участвует в 

поиске, анализе и сортировке информации совместно с педагогом. 

Конечный продукт, «лэпбука» – создание «Музыкального паспорта» на 

конкретное музыкальное произведение. В данном случае – пьеса «Марш 

деревянных солдатиков» из «Детского альбома» П. И. Чайковского. 
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Музыкально-дидактическое пособие «Лэпбук» (по пьесам из «Детского 

альбома П. И. Чайковского») 

 

 

Детям было предложено прослушать уже знакомое произведение, с 

помощью дидактических карточек составить характеристику пьесы, 

выявить средства музыкальной выразительности (темп, динамика, 

характер, жанр, музыкальная форма, какие услышали музыкальные 

инструменты и т.д.). 
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3 Диагностическое задание «Музыкальная палитра». 

Музыкальный материал. «Избушка на курьих ножках» 

(М. П. Мусоргский). 

В данный критерий входило три показателя: 

1. Непосредственная, искренняя передача музыкального образа в 

движении, попытка воплотиться в музыкальный образ, поиск естественных 

движений, соответствующих характеру музыки (при помощи метода 

пластического интонирования). 

2. Умение различать форму музыкального произведения и отразить 

это в движении разнообразными жестами. 

3. Умение сопоставлять услышанное с наглядным (составление 

дидактических карточек – соответствие выбора цветных, графических 

карточек настроению, выраженному в музыке). 

Для замера показателя «Непосредственная, искренняя передача 

музыкального образа в движении, попытка воплотиться в музыкальный 

образ, поиск естественных движений, соответствующих характеру музыки 

(при помощи метода пластического интонирования)» детям было 

предложено прослушать музыку, при помощи пластического 

интонирования передать музыкальный образ, прочувствовать и прожить 

его, и отразить свои ощущения в танцевально-двигательной деятельности. 

Показатель: «Умение различать форму музыкального произведения и 

отразить это в движении разнообразными движениями, жестами». Задача 

детей состояла в том, чтобы услышать смену частей музыки, и, отразить 

это в движениях (менять движения). Затем, предлагается поиграть в, 

музыкально-дидактическую игру «Музыкальный салат», где с помощью, 

дидактических карточек, детям нужно было выложить 3-хчастную, 

музыкальную форму. 
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Показатель: «Умение сопоставлять услышанное с наглядным» 

(составление дидактических карточек – соответствие выбора цветных 

карточек настроению, выраженному в музыке, соответствие выбора 

графических карточек характеру музыкального образа)». 

Оборудование: индивидуальные цветные карточки (7 – 8 цветов); 

индивидуальные графические карточки (плавные, закругленные, 

волнообразные линии; острые, изломанные, угловатые линии). 

Педагог предлагает детям побывать в роли художника, закрыть 

глаза, и постараться увидеть музыку в цвете. Затем выбрать из цветных 

карточек те, которые наиболее подходят к этой музыке. 
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Музыкально-дидактическая игра «Подбери цвет к характеру 

музыки» 

 

 

Далее, детям было предложено изобразить под музыку движениями 

рук линии мелодии (педагог играет отдельно мелодию). Из графических 

карточек предлагает выбрать только те, которые подходят к музыке. 

Музыкально-дидактическая игра «Собери мелодию» 
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Диагностическое задание «Шторм» 

Музыкальный ряд: Музыка А. Вивальди в обработке современной 

исполнительницы представляет захватывающую картину 

разбушевавшейся стихии, шторма: беспокойное, упругое биение басов, 

взметающиеся пассажи скрипки, «раскачивание» и «шквальные обвалы» 

всей массы музыкальной ткани. Педагог предлагает ребятам на занятии 

прослушать пьесу, дать характеристику ее эмоциональному образу и 

предположить, какой может быть танцевальная импровизация на эту 

музыку. После этого предлагается просмотр видеоклипа с исполнением 

танцевальной композиции. Эталон выполнения задания: активное 

включение в обсуждение, связанное с подбором вариантов танцевального 

воплощения эмоционального содержания музыки, эмоционально-яркая 

характеристика музыкальному образу при обсуждении, предложение 

оригинального названия. 

 


