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МУЗЫКА И ТЕАТРАЛИЗАЦИЯ В ВОСПРИЯТИИ  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ  
В МУЗЕЕ 
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АННОТАЦИЯ. Актуальность статьи обусловлена значимостью приобщения современных школьни-
ков к ценностям классического искусства. Поднимается проблема обращения к средствам музейной 
педагогики в развитии у подрастающего поколения интереса к подлинным произведениям искус-
ства и культуры. Проанализированы обновленные формы экскурсий и практических занятий в му-
зее изобразительного искусства, связанные с активизацией личностного и художественного опыта 
школьников в процессе их приобщения к художественной и музыкальной классике. Выделены ме-
тоды педагогики художественного образования, направленные на восприятие-размышление детей 
о произведении искусства на основе музыкальных ассоциаций и театрализованной деятельности 
(методы: эмоционального погружения в образный строй картины, эмпатии и уподобления герою 
произведения, единства восприятия и созидания на каждом занятии). Описаны игровые задания по 
активизации личностного и художественного опыта детей при восприятии произведений изобрази-
тельного искусства: «Звучащие пейзажи», «Путешествия в ожившие картины», «Расшифровка аб-
страктных композиций» и т. п. Представлены примеры создания проблемных ситуаций в творче-
ских заданиях для школьников по анализу классических произведений разных жанров изобрази-
тельного искусства на занятиях в музее. Обобщен опыт проведения практических занятий со сту-
дентами – будущими учителями в Екатеринбургском музее изобразительного искусства в рамках 
спецкурса «Музей и дети», разработанного в Институте педагогики и психологии детства Уральско-
го государственного педагогического университета. 
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MUSIC AND THEATRICALIZATION IN THE PERCEPTION  
OF FINE ART BY YOUNGER SCHOOLCHILDREN IN THE MUSEUM 
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ABSTRACT. The relevance of the article is due to the importance of introducing modern schoolchildren to 
the values of classical art. The problem of using the means of museum pedagogy in the development of the 
younger generation’s interest in authentic works of art and culture is raised. The updated forms of excur-
sions and practical classes at the Museum of Fine Arts are analyzed, associated with the activation of per-
sonal and artistic experience of schoolchildren in the process of their familiarization with the art classics. 
The methods of pedagogy of art education aimed at children’s perception and reflection on a work of art 
based on musical associations and theatrical activities are highlighted (methods: emotional immersion in 
the figurative structure of the picture, empathy and likening to the hero of the work, unity of perception 
and creation in each lesson). Game tasks are described to activate the personal and artistic experience of 
children in the perception of works of fine art: “Sounding landscapes”, “Journeys into animated paintings”, 
“Decoding abstract compositions”, etc. Examples of creating problematic situations in creative tasks for 
schoolchildren on the analysis of classical works of various genres of fine art in the classroom at the museum 
are presented. The experience of conducting practical classes with students – future teachers at the Ekaterin-
burg Museum of Fine Arts in the framework of the special course “Museum and Children”, developed at the 
Institute of Pedagogy and Psychology of Childhood of the Ural State Pedagogical University, is summarized. 
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азвитие у школьников активного 
восприятия художественных произ-

ведений – способности размышлять о их 
содержании, анализировать форму и сред-
ства выразительности – выступает основой 
приобщения к миру искусства. Особую ак-
туальность эта проблема приобретает в 
наши дни, когда повседневная жизнь со-
временных детей заполнена образами мас-
сового искусства, рекламой, компьютерны-
ми играми. Вся эта аудиовизуальная массо-
вая продукция привлекает детей внешней 
яркостью, броскостью, незатейливым со-
держанием, не предполагающим усилий 
для восприятия и отражающим беззаботное 
и бездумное «скольжение» по жизни. В ре-
зультате образы классического искусства – 
выразители истинных ценностей жизни – 
«проигрывают» в популярности среди дет-
ской аудитории изделиям массовой про-
дукции, прежде всего благодаря глубине 
содержания, необходимости эмоционально-
го напряжения и интеллектуальных усилий 
для понимания авторского замысла, идеи 
произведения. 

Пути развития у школьников потребно-
сти в общении с художественной классикой 
прошлого и современности намечены в 
«Концепции преподавания предметной об-
ласти “Искусство” в образовательных орга-
низациях Российской Федерации, реализу-
ющих основные общеобразовательные про-
граммы». В первую очередь решение этой 
проблемы связывается с актуализацией 
личностного опыта в художественном вос-
приятии и анализе произведений искусства, 
стимулировании «активного отношения к 

традициям художественной культуры как 
смысловой, эстетической и личностно зна-
чимой ценности»1. 

Важной на этом пути выступает разра-
ботка «вариативных моделей взаимодей-
ствия образовательных организаций и 
учреждений культуры с учетом специфики 
региона». В частности, большое значение 
придается использованию потенциала му-
зеев изобразительного искусства. Музей 
мыслится как «живое пространство, а кар-
тины в музее как интересные собеседники, 
помогающие детям в определении художе-
ственно-ценностных ориентаций в окружа-
ющем мире»2.  

В современной музейной педагогике 
активно разрабатывается идея приобщения 
детей к художественной классике через ак-
тивизацию их восприятия в собственной 
практической деятельности.  

Так, в исследовании Т. В. Галкиной 
анализируются современные интерпрета-
ции традиционной формы музейной экс-
курсии, которая обогащается элементами 
игры и созданием проблемных ситуаций, 
приобретая вид экскурсии-загадки, экскур-
сии-поиска, экскурсии-квеста, экскурсии-
путешествия и пр. [2, с. 147] В статье 
М. В. Коротковой представлена классифика-
ция музейных игр, используемых на экскур-

 
1  Концепция преподавания предметной области 

«Искусство» в образовательных организациях Россий-
ской Федерации, реализующих основные образова-
тельные программы. URL: https://docs.edu.gov.ru/ 
document/11cfc73e7df5f99beeadf58f363bf98b (дата об-
ращения: 19.09.2024). 

2 Там же. 
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сиях для школьников, в зависимости от их 
направленности на креативность, коопера-
цию, критическое мышление или коммуни-
кацию («4К», по выражению автора [5, с. 62]).  

В работе А. А. Марченко раскрываются 
возможности включения в музейные обра-
зовательные программы проектной дея-
тельности школьников, в которой они могут 
проявить творческую активность и инициа-
тиву при освоении музейных экспозиций 
[6]. Современные музейные программы 
насыщены разнообразными конкурсами, 
мастер-классами, праздничными меропри-
ятиями, спектаклями музейного театра. Это 
делает музейное пространство личностно 
значимым для школьников, активизирует 
их интерес к подлинным произведениям 
искусства и культуры [11]. Особая роль в 
приобщении школьников к художественной 
классике принадлежит музейным студиям и 
лабораториям. В работе О. А. Туминской 
представлена история появления таких сту-
дий, начиная с практики музейных педаго-
гов Эрмитажа. Проанализированы студий-
ные принципы работы, главный из кото-
рых – практическая вовлеченность детей в 
общение с художественными произведени-
ями. Система творческих заданий формиру-
ется в соответствии с экспозиционными, 
фондовыми, реставрационными работами 
конкретного музея [14]. 

Многие авторы отмечают возросшую в 
последние годы популярность музыкальных 
и театрализованных представлений в музее, 
отличительной особенностью которых яв-
ляется вовлеченность в действо посетите-
лей. В атмосфере творческого соучастия 
усиливается внимание к музейным экспо-
натам, к их истории и к смыслам, выразите-
лями которых они являются [15]. Популяр-
ными становятся музейные фестивали, сре-
ди которых наиболее известным, проводи-
мым в последние годы всеми музеями стра-
ны является «Ночь музеев». На фестивалях 
происходит смотр творческих достижений 
участников, проводятся конкурсы [3, с. 104]. 
Все эти обновленные формы музейной пе-
дагогики, по мнению исследователей, по-
буждают относиться к музею как «живому 
пространству», открытому для диалога с его 
посетителями3. 

Специфика музейной педагогики за-
ключается в том, что произведения искус-
ства, с которыми дети знакомятся в музей-
ных экспозициях, в большинстве случаев 
«недетского содержания». Авторы, иссле-
дующие проблему художественного вос-
приятия детьми классических произведе-
ний, подчеркивают значение антропологи-

 
3 Основные формы и направления музейной педа-

гогики. URL: https://ped.bobrodobro.ru/49766 (дата об-
ращения: 19.09.2024). 

ческого подхода, суть которого – в обраще-
нии к личному опыту жизненных пережи-
ваний и наблюдений ребенка при размыш-
лениях над художественными образами. 
Такой подход в анализе произведения по-
рождает у детей субъектное отношение к 
художественным образам при восприятии-
размышлении, приводит к ассоциированию 
своих эмоций с эмоциями героев произве-
дения, к «додумыванию» сюжета, исходя из 
собственного опыта [12, с. 19]. Примером 
антропологического подхода к освоению 
детьми произведений, представленных в 
музейных экспозициях, является програм-
ма «Образ и мысль», основанная на творче-
ских заданиях, где детям предлагается до-
сочинить, дорисовать историю, которую 
«рассказала картина» [4]. 

Выдающиеся педагоги-исследователи 
(А. М. Мелик-Пашаев [7], Б. М. Неменский 
[8], Е. М. Торшилова [13], Б. П. Юсов [16]) 
отмечали, что детям младшего школьного 
возраста свойственна высокая степень сво-
боды в построении ассоциативных связей в 
процессе художественного восприятия. Аб-
страктно-логическое мышление еще не в 
полной мере сформировано в этот период, и 
это позволяет ребенку переживать то, что 
недоступно логике сознания взрослого че-
ловека. Ребенок способен выстраивать цепь 
далеких друг от друга ассоциаций в раз-
мышлениях над картиной, интерпретиро-
вать ее содержание самым неожиданным 
образом в своих высказываниях или рисун-
ках. При этом дети легко «переводят» об-
разное содержание с языка одного искус-
ства на язык другого, что способствует ак-
тивизации восприятия, развитию умений 
анализировать средства художественной 
выразительности.  

Учеными отмечается, что на основе 
разнообразных художественных ассоциа-
ций и ассоциаций из сферы «бытового» 
восприятия (по выражению Б. Г. Ананьева 
[1]) происходит рождение целостного обра-
за переживания, объединенного с личным 
опытом ребенка. Подчеркивается значи-
мость эстетического общения (Л. П. Печко 
[5]) со школьниками на основе художе-
ственно-ассоциативного восприятия произ-
ведений искусства. В практике музейной 
педагогики широко применяются приемы 
вовлечения детей в эмоциональную атмо-
сферу картины с помощью музыкальных ас-
социаций, развития эмпатии к герою про-
изведений изобразительного искусства че-
рез театрализацию и пр. 

Проблема заключается в том, что про-
цесс активизации восприятия младшими 
школьниками произведений классического 
искусства на занятиях в музее осуществля-
ется в большей степени стихийно. Многое 
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зависит от мотивации педагога к изучению 
картин, находящихся в коллекциях регио-
нальных музеев изобразительного искус-
ства (доступных для проведения занятий с 
обучающимися), его умений организовать 
практические занятия с использованием 
музыки и театрализации со школьниками в 
условиях музея, разработать творческие за-
дания, стимулирующие самостоятельные 
«открытия» детьми художественных зако-
номерностей.  

В Институте педагогики и психологии 
детства Уральского государственного педа-
гогического университета для студентов – 
будущих учителей начальных классов раз-
работана программа спецкурса «Музей и 
дети», в которой практические занятия 
проходят в Екатеринбургском музее изоб-
разительного искусства. Наряду с совре-
менными формами музейной педагогики 
студенты осваивают приемы художествен-
но-ассоциативного восприятия и практиче-
ского анализа классических произведений 
изобразительного искусства [9]. 

Например, метод эмоционального по-
гружения в образный строй картины 
(А. А. Мелик-Пашаев) направлен на разви-
тие у школьников умения определять ос-
новной эмоциональный тон художествен-
ного произведения в опоре на музыкальные 
ассоциации. Особенно эффективно приме-
нение данного метода на материале картин 
в жанре пейзажа. Классические живопис-
ные пейзажи, по мнению многих педагогов-
исследователей, наименее привлекательны 
при восприятии современными детьми. От-
сутствие сюжета и явных героев в картине, 
сосредоточенная погруженность, как пра-
вило, в одно эмоциональное состояние 
снижают интерес у современных школьни-
ков, которые благодаря визуальному кон-
тенту Интернета привыкли к ярким насы-
щенным краскам, быстро меняющимся 
броским изображениям, двигательным эф-
фектам. Активизирует восприятие школь-
ников выполнение заданий «Звучащие пей-
зажи», суть которых – сопоставление и вы-
бор соответствующих по эмоциональному 
тону живописных и музыкальных образов.  

В Екатеринбургском музее изобрази-
тельного искусства есть несколько экспози-
ций, состоящих из картин в жанре пейзажа. 
Например, в одном из залов музея пред-
ставлены морские пейзажи И. К. Айвазов-
ского («Лунная ночь», «Море», «Баржа у 
морского берега» и др.). В этом зале студен-
ты на практическом занятии осваивают ме-
тодику проведения задания «Звучащие 
пейзажи» для младших школьников. 
На первом этапе предлагается послушать 
два фрагмента из контрастных по настрое-
нию музыкальных произведений (напри-

мер, фрагменты фортепианной пьесы «Бар-
карола» П. И. Чайковского и «Путешествия 
Синдбада-морехода» из симфонической 
сюиты «Шехерезада» Н. А. Римского-
Корсакова). Затем нужно выбрать картины 
в зале, которые соответствуют этим фраг-
ментам по настроению, объяснить свой вы-
бор – рассказать о чувствах, мыслях, кото-
рые вызвали картина и музыка. Далее 
школьникам предлагается представить, что 
они плывут на корабле: рассказать, хотели 
бы они покататься на больших и мощных 
волнах или предпочли путешествие по спо-
койному ласковому морю. Затем каждый 
выбирает свой сюжет для рисования, а так-
же в качестве образца – картину в зале, где 
море изображено таким, каким бы они хо-
тели его видеть в своем «путешествии».  

На следующем занятии знакомство с 
морскими пейзажами И. К. Айвазовского 
может быть продолжено, но уже с помощью 
метода уподобления себя герою произведе-
ния (Б. М. Неменский), который реализует-
ся через творческое задание «Путешествие 
в ожившую картину». Так, в некоторых 
морских пейзажах, представленных в зале 
И. К. Айвазовского, на задних планах при-
сутствуют изображения людей. Например, в 
левой части картины «Лунная ночь» очень 
мелко прорисована группа подростков, сто-
ящих у костра. Школьникам можно пред-
ложить описать фантастическую ситуацию: 
представить, что картина ожила, и они по-
пали в ее пространство. Дети могут расска-
зать о своих ощущениях от легкой ночной 
прохлады у морского берега, придумать, как 
познакомятся с мальчиками у костра и уди-
вят их сообщением о том, что «прибыли из 
будущего», расскажут им о современной 
жизни. Этот диалог можно разыграть «по 
ролям» в импровизированной инсцениров-
ке. После «возвращения» из путешествия 
во времени школьники выполнят творче-
ское задание – нарисуют «селфи» с новыми 
друзьями на фоне отраженной в море лун-
ной дорожки (для этого в музейном зале 
есть возможность вглядеться в детали кар-
тины, копируя фрагменты пейзажа). 

Метод уподобления герою произведе-
ния через игровую театрализацию «Путе-
шествие в ожившие картины» развивает 
воображение детей, вовлекает их в диалог с 
художественными образами на основе их 
ассоциирования со знакомыми жизненны-
ми ситуациями, помогает освоению средств 
художественной выразительности при ин-
терпретации сюжета в собственной художе-
ственно-творческой деятельности.  

Действенным приемом стимулирова-
ния восприятия-размышления школьников 
над художественным произведением явля-
ется рисование школьниками героев карти-
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ны в современной одежде (при сохранении 
цветовой гаммы и композиционного распо-
ложения фигур). С одной стороны, внима-
тельно рассматривая картину и копируя 
цветовую гамму, позы героев, школьники 
на практике анализируют и осваивают 
средства художественной выразительности. 
С другой стороны, этот игровой прием во-
влекает детей в соучастие героям картины, 
делает сюжет личностно значимым.  

На практических занятиях спецкурса 
студенты сами вовлекаются в подобные 
творческие задания, интерпретируя на со-
временный лад сюжеты картин, находя-
щихся в Екатеринбургском музее изобрази-
тельного искусства. При обсуждении само-
стоятельно выполненных творческих зада-
ний студенты выбирают наиболее интерес-
ные в методическом отношении произведе-
ния в экспозициях музея. Так, по мнению 
студентов, обращение для игровой интер-
претации «на новый лад» сюжета к жанро-
вой сценке на картине В. Е. Маковского 
«Крестьянка с детьми» при наводящих во-
просах педагога может подвести детей к 
следующим самостоятельным выводам. Си-
туации, которые случались с людьми в 
прошлом, случаются и в современной жиз-
ни: мальчишки и в наши дни так же хотят 
выловить в речке рыбку и похвастаться уло-
вом, взрослые так же, как и двести лет 
назад, наслаждаются красотой природы, 
летним солнышком, отдыхом в кругу своей 
семьи. Картины в музее передают нам – 
следующим поколениям – представления о 
непреходящих ценностях жизни. 

Неизменным интересом у студентов на 
практических занятиях в Екатеринбургском 
музее изобразительного искусства пользу-
ются залы, в которых представлены бес-
предметные полотна русского художествен-
ного авангарда 1910–1920-х годов. Картины 
художников-абстракционистов открывают 
широкое поле для фантазии и самовыраже-
ния при их восприятии.  

Студенты с интересом осваивают игро-
вые приемы, связанные с «расшифровкой» 
и интерпретацией абстрактных компози-
ций. Так, многие из этих композиций со-
ставлены из геометрических фигур, наплы-
вающих друг на друга. В задании по их 
«расшифровке» предлагается вырезать из 
цветной бумаги увиденные в картине фигу-
ры с учетом их размера относительно друг 

друга и разместить эти фигуры отдельно 
друг от друга на листе бумаги. Далее пред-
лагается поразмышлять, на что в реально-
сти похожи эти фигуры: возможно, это 
очертания деревьев в пейзаже или зашиф-
рованный натюрморт, например, из фрук-
тов и цветов, или из музыкальных инстру-
ментов и книг, или из вазочек разной фор-
мы и цвета и т. д. Следующий этап зада-
ния – поэкспериментировать с расположе-
нием фигур на листе бумаги, создавая свои 
варианты композиций с учетом придуман-
ных для них реальных значений. Наконец, 
предлагается нарисовать предметные изоб-
ражения, возникшие на основе ассоциаций, 
сохраняя композиционный строй, как на 
картине, придумать название получившему-
ся реалистическому сюжету, выбрать из 
предложенных педагогом музыкальных 
фрагментов соответствующий по эмоцио-
нальному строю получившейся композиции.  

Освоение студентами методов и прие-
мов, связанных с актуализацией личностно-
го и художественного опыта детей при вос-
приятии и анализе картин в музее изобра-
зительного искусства необходимо для раз-
вития у школьников интереса к художе-
ственной классике. В практике современно-
го художественного образования музей дав-
но перестал быть только «хранилищем ше-
девров», но все чаще становится комфорт-
ным пространством для общения и творче-
ского самовыражения школьников. Путь к 
организации такого общения – освоение 
детьми содержания картин в музейных экс-
позициях через фантазирование с помощью 
театрализаций и музыкальных ассоциаций, 
через собственную практическую деятель-
ность, копирование и интерпретацию ком-
позиций в своих рисунках. Практическая 
вовлеченность детей в восприятие произве-
дений изобразительного искусства активи-
зирует их жизненный и художественный 
опыт, делает сюжеты личностно значимыми, 
формирует отношение к картине не как к 
музейному экспонату, но как к своеобразно-
му собеседнику, заставляющему задуматься 
над событиями собственной жизни. В диало-
ге со смыслами произведения в опоре на 
другие виды искусства и личное художе-
ственное творчество у детей формируется 
способность к анализу средств выразитель-
ности, пониманию содержания сюжетов и 
композиций художественных шедевров. 
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