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В статье раскрываются вопросы развития основ эмоционально-образной культуры через 
использование музыки в деятельности младших школьников; показывается путь фор-
мирования ценностных ориентаций детей через приобщение к миру музыкально-эстети-
ческого искусства; предлагаются конкретные механизмы вовлечения школьников в куль-
турные и художественные практики. 

The article opens questions development of the foundations of emotional-shaped culture 
through the use of music in the work of younger schoolboy; it shows the path of formation 
of valuable orientations of children through the introduction to the world of music and the 
aesthetic arts; we offer proposes specific mechanisms for involving students in cultural and 
artistic practices. 
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Основная образовательная програм-
ма начальной школы одной из 
задач ставит воспитание ценност-

ного отношения к прекрасному, форми-
рование представлений об эстетических 
ценностях — красоте, гармонии, самовы-
ражении в творчестве и искусстве. При 

этом ни для кого не секрет, что уни-
кальным средством формирования эсте-
тических и общекультурных личностных 
стратегий на долгие годы может являть-
ся музыкальное искусство, заключающее 
в себе неоценимый воспитательный по-
тенциал. 
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Музыка давно признана самым «эмо-
циональным» видом искусства. Если ре-
бенок различает настроения и эмоции, 
передаваемые в музыкальном произве-
дении, он пополняет свои представления 
о богатстве эмоциональной палитры, су-
ществующей в реальной жизни. Именно 
эмоции как главнейшая характеристика 
человеческой личности определяют отно-
шение человека к предметам и явлени-
ям. Неслучайно С. Л. Рубинштейн, обос-
новывая положения личностного подхо-
да, ссылается на соотношение развития 
эмоций и становления личности [4, с. 557]. 
Какие бы условия ни определяли жизне-
деятельность человека, психологически 
действенными они будут тогда, когда им 
удастся проникнуть в сферу его эмоций 
и закрепиться в ней. Известный психо-
лог-музыкант В. И. Петрушин рассматри-
вает эмоциональное переживание в му-
зыкальном искусстве как исходную фор-
му личностного отношения к восприни-
маемому [2, с. 247—249] . Результаты 
работ других исследователей также дока-
зывают, что опыт эмоционального пере-
живания, приобретаемый в процессе вос-
приятия музыкальных произведений, вли-
яет на развитие такого личностного ка-
чества, как эмоциональная отзывчивость. 

О значении музыкального искусства 
для личностного развития писали в своих 
исследованиях Н. А. Ветлугина, В. В. Ме-
душевский, В. А. Разумный, В. Г. Ражни-
ков, О. П. Радынова, А. Н. Сохор и др. 
Они утверждают, что именно эмоции, их 
переходы и смена составляют «корень 
эстетики» музыкального искусства. В про-
цессе музыкального восприятия разви-
вается способность ребенка самому 
испытывать эмоции и чувства, тем са-
мым музыкальное произведение оказы-
вает влияние на развитие эмоциональ-
ной сферы, делая ребенка чутким к пре-
красному. 

Эмоциональное отношение к музыке 
рассматривается многими авторами как 
эмоциональная отзывчивость на произ-
ведения музыкального искусства, кото-
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рая предполагает не только понимание 
эмоциональной выразительности произве-
дения, основывающейся на процессах 
«вчувствования» и сопереживания, но и 
внешне выраженную активность, которая 
проявляется в форми-
руемом отношении к му-
зыкальному произведе-
нию. Эмоциональная от-
зывчивость является ис-
ходной точкой многих 
музыкально-отношенче-
ских проявлений: от эмо-
ционально-ценностного отношения как 
основы развития музыкальности до фор-
мируемого музыкального мышления-во-
ображения как процесса, способствую-
щего становлению отношения к искус-
ству как качества личности. 

Ценным для нас является то, что 
музыкально-эмоциональная чуткость бла-
готворно влияет на развитие эмоциональ-
ной отзывчивости детей и в жизни. Ведь 
музыкально-художественные образы, во-
площаемые средствами музыкальной вы-
разительности, являются отражением ре-
альных образов. Исходной основой му-
зыкального образа как раз и выступают 
музыкально-эстетические эмоции. При 
этом музыкальное переживание возника-
ет не только в результате восприятия 
музыкального образа, но и в проявлении 
оценочного отношения к этому образу. 
Поэтому эмоциональное развитие ребен-
ка связано с развитием способности 
мыслить художественными образами, что 
уже отчетливо проявляется у младших 
школьников. 

Обучающиеся в начальной школе спо-
собны распознавать эмоционально-образ-
ное воплощение авторского замысла и 
учиться «декодировать» художественный 
образ произведения. Музыкальное искус-
ство является средством развития эмо-
ционально-образных представлений лич-
ности школьника об окружающем мире, 
а эмоционально-образное видение пред-
метов и явлений способствует формиро-

Если ребенок различает настрое-
ния и эмоции, передаваемые в му-
зыкальном произведении, он по-
полняет свои представления о бо-
гатстве эмоциональной палитры, 
существующей в реальной жизни. 
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ванию творческого отношения к своей 
жизнедеятельности. Эмоционально-образ-
ное развитие младшего школьника в кон-
тексте освоения музыкального языка 
может характеризоваться интересом к 
искусству, эмоционально-оценочным от-
ношением к его проявлениям, опытом 
музыкально-эстетического переживания и 
знания, способностью эмоционально от-

зываться на художественный образ про-
изведения искусства. 

В своих работах Б. М. Неменский 
раскрывает еще один аспект необходи-
мости эмоционально-образного развития 
с детских лет. Он обращает внимание на 
важность формирования целостного мыш-
ления личности — эмоционально-образного 
и рационально-логического (см. таблицу). 

Целостность мышления личности 

Форма 
мышления 

Сфера деятельности 
и итог работы 

Предмет познания Пути освоения 
опыта 

Итоги освоения опыта 

Рационально-
логическая 

Научная деятельность. 
Итог — понятие 

Реальный объект 
(предмет) 

Изучение содер-
жания 

Знания. Понимание закономер-
ностей природных и общест-
венных процессов 

Эмоциональ-
но-образная 

Художественная деятель-
ность. Итог — художест-
венный образ 

Отношение к объ-
екту (предмету) 

Переживание 
содержания 

Эмоционально-ценностные 
критерии жизнедеятельности 

Как видно из таблицы, лишь эмоцио-
нально-образное познание способно по-
влиять на формирование эмоционально-
ценностных отношений личности. Ученый 
подчеркивает, что опыт эмоционально-
образного мышления бесполезно лишь 
изучать, как, например, бесполезно изу-
чать нравственные чувства — любовь, 
нежность, преданность и пр. Эти чувства 
требуют, прежде всего, проживания и 
переживания. Наиболее емкими считаются 
проявления эмоционально-образной сфе-
ры мышления в искусстве, которому и 
отводится роль транслятора опыта эмо-
ционально-ценностных отношений от по-
коления к поколению [1, с. 9—16]. Таким 
образом, приобщение детей к миру му-
зыки с детских лет позволяет развивать 
эмоциональные отношения к окружающе-
му миру как ценностные. 

Мы полагаем, что расширить эмоцио-
нально-образное поле переживаний в 
младшем школьном возрасте позволит 
активизация применения музыкально-пе-
дагогических технологий как на уроке, 

так и во внеурочных формах деятельно-
сти обучающихся. Младшие школьники 
смогут осознавать и запоминать более 
тонкие оттенки собственных переживаний, 

выражать их словами и ориентироваться 
на них при взаимодействии с окружаю-
щим миром. Музыкально-эстетические 
впечатления будут способствовать раз-
витию мышления, воображения, творче-
ства детей через познание огромного мира 
богатейших человеческих чувств [8, с. 4 — 
5]. 

К традиционным музыкально-педаго-
гическим технологиям относят следующие: 

/технологии развития процессов му-
зыкального восприятия; 

/ технологии воспитания певческой 
культуры; 

/ технологии детского музицирования; 
/технологии музыкальной терапии; 
/технологии развития ассоциативно-

образного мышления; 
/ технологии диагностики развития 

музыкальной культуры; 
/ технологии музыкально-творческого 

проектирования; 
/ музыкально-компьютерные техноло-

гии и др. 
Безусловно, в перечисленных техно-

логиях музыкальная составляющая как ос-
новная предполагает использование их, 
прежде всего, на уроках музыки и музы-
кальных занятиях во внеурочной деятель-
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ности. Мы же подробнее остановимся на 
музыкальной технологии, которая может 
применяться и на других уроках и вне-
урочных занятиях в начальной школе — 
при различной эмоциональной насыщен-
ности и объеме используемого музыкаль-
ного материала. Такая музыкально-педа-
гогическая технология называется музы-
кальной мастерской, являющейся разно-
видностью педагогических мастерских. 

Технология «педагогические мастер-
ские» впервые была разработана и при-
менена во Франции в 20-х годах XX века 
французскими педагогами — представи-
телями «Французской группы нового обра-
зования» (ЖФЕН) П. Ланжевеном, А. Вал-
лоном, Ж. Пиаже и др. С конца прошло-
го века мастерские (в буквальном пере-
воде с фр. atelier—ателье) стали изу-
чаться и использоваться отечественны-
ми педагогами. Ученый Д. Г. Левитес ука-
зывает следующие главные правила по-
строения мастерских: 

/ мастер создает атмосферу сотвор-
чества; 

/ включает эмоциональную сферу ре-
бенка, обращается к его чувствам и ин-
тересам; 

/ необходимую информацию подает 
малыми дозами, обнаружив потребность 
в ней у школьников; 

/ исключает официальное оценивание 
работы ученика, но через социализацию, 
афиширование работ дает возможность 
появления самооценки у учащегося и ее 
изменения [10]. 

Одна из главных задач педагога, ве-
дущего мастерскую, — мастера — подарить 
ребенку радость открытия через активи-
зацию творческого начала. Он сопро-
вождает самостоятельное творческое ис-
следование, проводимое ребенком в рам-
ках мастерской. 

Музыкальные мастерские могут быть 
разнообразными по своей тематике, со-
держанию и формам организации, но при 
этом их объединяет общий алгоритм. 
В начале мастерской школьнику предла-
гается проблемное задание, мотивирую-
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щее его на последующую деятельность. 
Далее начинается работа с различным 
материалом: музыкой, текстом, картиной, 
образом. Происходит дальнейшее разви-
тие работы с информацией через взаи-
модействие детей в па-
рах и группах, которое 
позволяет по-новому уви-
деть озвученную проб-
лему и обменяться ху-
дожественным опытом, 
знаниями и музыкаль-
но-эстетическими оценками. Завершает 
мастерскую рефлексивная деятельность 
школьников, основанная на анализе и рас-
крытии личного опыта эмоционально-цен-
ностного постижения мира. 

Методами и методиками, способными 
активизировать развитие эмоционально-
образной сферы младших школьников в 
ходе проведения музыкальной мастер-
ской, будут: 

/ методики «словарь эмоций», «ма-
ленький Эмо», «школа настроений» (ав-
тор В. Г. Ражников); 

/ методы контрастных сопоставлений 
и уподоблений характеру звучания музы-
к и — словесного, интонационного, тактиль-
ного, моторно-двигательного, цветового, 
мимического, темброво-инструментального, 
полихудожественного, вокального (автор 
О. П. Радынова); 

/ музыкальный дизайн образователь-
ной среды и фоновая музыка (автор 
С. А. Фадеева); 

/ методы динамической живописи и 
«рисования музыки»; 

/ музыкальная драматизация, музы-
кальная игра-сказка; 

/ музыкально-творческие проекты и др. 
Последовательность шагов музыкаль-

ной мастерской основывается на тради-
ционных семи этапах технологии мастер-
ских, предложенных еще французскими 
педагогами и психологами. 

Первый этап носит название «индук-
ция» (или «наведение») и включает соз-
дание эмоционального настроя на даль-
нейшую деятельность. Индуктором может 

Музыкальные мастерские могут 
быть разнообразными по своей те-
матике, содержанию и фирмам 
организации, но при этом их объе-
диняет общий алгоритм. 
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выступать музыкальный образ, музыкаль-
ный фрагмент, картина и др., он должен 
подбираться с учетом содержания мас-
терской, соответствовать возрасту и осо-
бенностям детского восприятия. 

На втором этапе — «деконструкции» 
(в некоторых источниках — «самоконструк-
ции») обозначается проблема и осущест-
вляется работа с музыкально-информа-
ционным материалом, создается инфор-
мационно-эстетический запрос. 

Третий этап называется «реконструк-
ция» (в некоторых источниках—«социо-
конструкция»). На данном этапе обсуж-
даются и выдвигаются гипотезы по реше-
нию проблемы в парах, затем гипотеза 
представляется в виде музыкально-твор-
ческих проектов — в музыкальных сочи-
нениях, импровизациях, исполнитель-
стве и т. д. 

Далее идет этап «социализации», ког-
да процесс рассмотрения гипотез, проек-
тов, идей продолжается в малых группах, 
сформированных по желанию участников 
мастерской. Обучающийся обогащает свой 
эстетический опыт за счет знаний, уме-
ний других участников, учится корректи-
ровать собственную работу, осознает пре-
имущества совместного творчества. 

Пятый этап — «афиширование» — пуб-
личная презентация творческих работ 
обеспечивает полную открытость получен-

ных результатов и фор-
мирование творческого 
коллективного опыта. 

Следующий этап — 

«разрыв», где каждый 
участник мастерской 
должен осознать раз-
нообразие вариантов 
решения проблемы и 

столкнуться с некоторым внутренним про-
тиворечием между имевшимися у него 
музыкальным опытом, знаниями и эсте-
тическими оценками других участников, 
иным видением решения проблемы. Для 
разрешения противоречия ребенку иног-
да требуется дополнительная информа-

Благодаря эмоционально активно-
му восприятию музыкальных про-
изведений на ступени начального 
общего образования у обучающих-
ся развиваются художественный 
вкус, образно-ассоциативное мыш-
ление и воображение. 

ция как доказательство достоверности 
полученного в музыкальной мастерской 
нового знания. 

Наконец, последний этап — «рефлек-
сия» как отражение опыта музыкально-
эстетических переживаний обучающихся 
через возможность рассказать о наибо-
лее значимых моментах мастерской. Вни-
мание к эмоциональной сфере учеников 
на данном этапе помогает мастеру в вы-
явлении и определении их художествен-
ных интересов с целью прогнозирования 
индивидуальных траекторий развития. 

В процессе приобщения к искусству 
при помощи музыкальных технологий важ-
но в полной мере раскрывать эмоцио-
нально-личностный потенциал обучающих-
ся. Технология музыкальной мастерской 
помогает решить ряд задач, актуализиро-
ванных в образовательном стандарте 
начальной школы: 

/ развитие эстетических способностей; 
/ воспитание интереса к исследова-

нию и творчеству; 
/ формирование навыков эмоциональ-

но-оценочного восприятия произведений 
искусства; 

/ приобретение опыта переживаний 
высшего порядка — нравственных, интел-
лектуальных, эстетических. 

Неслучайно музыку считают «фено-
меном-спутником развития психической 
функции эмоций человека как непосред-
ственной оценки значимости происходя-
щих вокруг него явлений и событий... 
Весь эмоциональный ряд психики чело-
в е к а — от базовых врожденных эмоций 
до высших социально и культурно обу-
словленных чувств — служит основным 
содержанием музыки» [5, с. 60, 64]. 

Благодаря эмоционально активному 
восприятию музыкальных произведений на 
ступени начального общего образования 
у обучающихся развиваются художествен-
ный вкус, образно-ассоциативное мыш-
ление и воображение. В личностном пла-
не формируются ценностно-смысловые 
ориентации учащихся, создающие основу 
для формирования позитивной самооцен-
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ки, самоуважения, жизненного оптимиз 
ма, потребности в эстетическом само 
выражении. Освоение и присвоение про 
изведений высокого искусства во мно 
гом могут оптимизировать процессы эмо 
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ционально-образного развития младших 
школьников, закладывая надежный фун-
дамент для дальнейшего постижения опыта 
культурного наследия на последующих 
образовательных ступенях. 
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