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ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
(исторические факты и события, связанные с развитием дошкольных учреждений, 

а также методиками обучения и воспитания детей дошкольного возраста)

ВКЛАД В.Н. ШАЦКОЙ В РАЗВИТИЕ 
ТЕОРИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО И ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 
М. Зацепина

Когда читаешь современные исследования, научно-педагогические книги, 
статьи по вопросам эстетического воспитания детей — 

вызывает сожаление то, что часто забывается тот вклад в науку, 
который был внесён такими крупными учёными ХХ столетия, 

как В.Н. Шацкая, Н.А. Ветлугина, А.В. Кенеман, Н.А. Метлов, Л.М. Михайлова 
и многими другими. Все они были культурными, образованными учёными, 

мастерами своего дела, очень хорошими музыкантами и педагогами.

Сегодня модно говорить 

«компетентный педагог», так вот 

они и были высококомпетентны-

ми специалистами в области эсте-

тического и музыкального воспи-

тания детей дошкольного возраста. 

Перечитывая их научные исследо-

вания, статьи, удивляешься актуаль-

ности поднимаемых вопросов, пря-

мо зачитываешься описанием науч-

ных подходов к проблемам обуче-

ния музыке, театральной деятель-

ности, художественного и эстети-

ческого воспитания и просто захва-

тывает дух от того, как это жизнен-

но необходимо сегодня, а многие их 
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положения до сих пор ещё и не полу-

чили своей дальнейшей разработки.

В данной статье мне бы хоте-

лось обратить внимание специали-

стов и читателей на многогранность 

положений об эстетическом вос-

питании, высказанных В. Н. Шац-

кой в её статьях и книгах. Но пре-

жде чем перейти к ним, необходи-

мо сказать несколько слов о лично-

сти Валентины Николаевны, дей-

ствительном члене Академии педа-

гогических наук РСФСР, директоре 

НИИ художественного воспитания 

АПН РСФСР. Примечательно, что 

в прошлом она блестящая пианист-

ка, с золотой медалью окончила Мо-

сковскую консерваторию и допол-

нительно совершенствовавшая своё 

исполнительское мастерство в Па-

риже, выбрала путь не концертанта, 

а музыканта-просветителя, и не где-

нибудь в столице, а в условиях отста-

лой дореволюционной России, все-

цело посвятив себя делу музыкально-

го воспитания, главным образом де-

тей из «народа». Она преподавала 

в музыкальной школе, работала в дет-

ских клубах «Сетлементъ» и «Дет-

ский труд и отдых». В 1911 году со-

вместно с С. Т. Шацким организова-

ла в Калужской губернии на обще-

ственные средства летнюю трудо-

вую колонию «Бодрая жизнь».

Здесь будет уместно приве-

сти несколько строк из воспоми-

наний учёного В. А. Разумного. 

Однажды Владимир Александро-

вич, прогуливаясь по Садовой ули-

це, встретил В. Н. Шацкую и состо-

явшийся разговор с ней, как он сам 

отмечал, изменил в корне его твор-

ческие искания. В. Н. Шацкая с нео-

бычайной для неё резкостью отзыва-

лась о консервативности школьной 

системы, искусственном разделе-

нии урочного и внеурочного вре-

мени младших школьников, процес-

се целенаправленного, осознанного 

вытеснения из начальной школы ис-

кусства, труда и игр.

Другой учёный — О. А. Апрак-

сина вспоминает, что «Валентина 

Николаевна редко формулировала 

свои идеи в виде точных научных по-

ложений, но по своей сути они всег-

да были научно обоснованы и прак-

тически проверены. В высказыва-

ниях она опиралась на многочис-

ленные примеры своего педагоги-

ческого опыта и опыта других про-

грессивных педагогов-музыкантов. 

Убеждённая в том, что художествен-

ный вкус можно воспитать только 

на самой лучшей музыке, В. Н. Шац-

кая чрезвычайно строго относилась 

к отбору музыкального репертуа-

ра и к самому качеству его испол-

нения. Она, например, «не прини-

мала» трактовок народных песен 

в не свойственной им эстрадной ма-

нере пения. Особенно непримири-

мо относилась к той музыке, кото-

рую когда-то Максим Горький на-
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звал «музыкой толстых», проник-

шей в школьный быт ещё в 20-е годы 

(прошлое столетие — прим. авт.) 

из различных нэпманских кафе и ка-

баре, и на протяжении многих лет 

довольно цепко державшейся сре-

ди молодёжи».

Учёный-педагог Н. А. Ветлу-

гина в своих работах подчёркивала, 

что «В. Н. Шацкая свою педагогиче-

скую работу всегда сочетает с испол-

нительской деятельностью. Работая 

в московской филармонии, высту-

пая по радио с концертами и бе-

седами о музыке, соединяла в сво-

ём лице и лектора-пропагандиста, 

и прекрасного исполнителя. Она 

совершенствовала и продолжает 

совершенствовать своё музыкаль-

ное дарование, исполнительскую 

технику, уже многие-многие десят-

ки лет. Это редкий случай верности 

призванию. В. Н. Шацкой сейчас 

уже за 90 лет, а её репертуар попол-

няется постоянно вновь разученны-

ми классическими и современными 

произведениями. Приобщая лю-

дей к музыке лекциями и занятиями, 

музыкант-педагог яркими музыкаль-

ными иллюстрациями подтвержда-

ет на практике свою методику музы-

кального воспитания».

Говоря о работах В. Н. Шацкой, 

понимаешь, что все её мысли в рам-

ках одной статьи невозможно изло-

жить, поэтому остановимся только 

на одном аспекте — проблемах ху-

дожественного и эстетического вос-

питания, которое она определяла как 

воспитание способностей воспри-

нимать, чувствовать и правильно по-

нимать прекрасное в окружающей 

действительности, в общественных 

отношениях, в природе и произведе-

ниях искусства. Валентина Никола-

евна особо подчёркивала, что воспи-

тание способности любить и ценить 

истинно прекрасное и уметь разли-

чать ложно-прекрасное.

Большое значение В. Н. Шац-

кая придавала вопросу эстетическо-

го воспитания средствами искусства, 

отражающего действительность 

в художественных образах. Она 

в своих работах постоянно проводи-

ла одну и ту же мысль: «для того что-

бы произведения искусства действо-

вали с наибольшей силой в сознание 

и чувства детей, а также стали, таким 

образом, подлинными средствами 

воспитания, они должны быть вос-

приняты и поняты не только со сто-

роны их идеи, содержания, сюжета, 

но и со стороны их формы, вырази-

тельных средств, богатства и ярко-

сти языка. Воспитание способности 

воспринимать произведения искус-

ства не отделимо от привития уме-

ния правильно понимать, оценивать 

эти произведения, от воспитания ху-

дожественного вкуса».

В. Н. Шацкая отмечала, что вос-

питание способностей эстетическо-

го восприятия, суждения, оценки, 
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восприятия вкуса является лишь од-

ним аспектом использования средств 

искусства. Другой, не менее важный 

аспект — это воспитание способ-

ности и привитие навыков и умений 

активно проявлять себя в каком-то 

одном виде искусств. Эти аспекты 

воспитания она определяла как ху-

дожественное воспитание.

Валентина Николаевна дока-

зывала, что пути эстетического вос-

питания разнообразны, формы его 

многогранны. Восприятия, эмоции 

и суждения о прекрасном могут воз-

никать и в результате непосредствен-

ного, прямого познания жизни. Сюда 

можно отнести: любовь к природе, 

наслаждение её красотами, чувство 

гордости и восхищения красотой му-

жества и бесстрашия героев-воинов 

или величием творческого труда 

и т. д. Аналогичные восприятия, эмо-

ции и суждения могут воспитывать-

ся и посредством искусства, художе-

ственных образов, действие которых 

тем сильнее, чем правдивее и убеди-

тельнее выразил художник своё от-

ношение к изображаемому им и чем 

совершеннее, доступнее и прекрас-

нее форма его творения.

В.  Н.  Шацкая в  процессе 

научно-педагогической деятельно-

сти приходит к выводу о всеобщ-

ности и доступности музыкально-

го образования для всех, отстаивает 

принцип всестороннего эстетиче-

ского воспитания, так как оно спо-

собствует гармоничному развитию 

личности. В процессе своей деятель-

ности она доказала необходимость 

активизации интереса и потребно-

сти детей в музыке, а также взаимос-

вязь музыкального воспитания с об-

щим развитием ребёнка.

Делая обзор её педагогиче-

ской деятельности, А. В. Кенеман 

подчёркивала, что основной зада-

чей в музыкальной работе с деть-

ми В. Н. Шацкая считает приобще-

ние их к подлинно художественной 

музыке путём постепенного нако-

пления музыкальных впечатлений. 

Она стремилась создать у ребёнка 

«подходящую почву» для восприя-

тия музыки, определённый фунда-

мент, который будет служить опо-

рой для дальнейшего музыкального 

развития и обучения в школе. По-

становка этой задачи для того вре-

мени была интересной своей пер-

спективностью, серьёзной заботой 

о дальнейшем музыкальном раз-

витии детей, планированием свя-

зи детского сада и школы. Выдви-

гая основную задачу музыкального 

воспитания детей, В. Н. Шацкая 

в этом отношении сходится с мне-

нием Б. Л. Яворского. К определе-

нию основной задачи музыкального 

воспитания она пришла на основа-

нии своего опыта работы с детьми, 

начатой ещё в 1905 г. в клубах для 

детей и подростков, организован-

ных обществом «Сетелмент».
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Путём глубокого анализа 

В. Н. Шацкая пришла к выводу, что 

музыкальное воспитание ребёнка 

должно осуществляться с раннего 

детства на образцах художествен-

ной музыки. Намечая задачи и со-

держание музыкального воспитания 

малышей в детском саду, помимо пе-

ния и слушания музыки, она счита-

ла необходимым уделять серьёзное 

внимание движению под музыку. 

В. Н. Шацкая впервые вводит в дет-

ский сад игры и несложные упраж-

нения под инструментальную музы-

ку (до этого момента в практике дет-

ских садов использовались только 

игры с пением). Это являлось новым 

и при условии сохранения в практи-

ке детского сада игр с пением рас-

ширяло возможности и репертуар 

музыкальных игр. В движении под 

музыку ставила задачи музыкально-

го и ритмического развития детей. 

Считая вопрос о движении под му-

зыку очень сложным и требующим 

опыта и проверки, она ввела игры 

и упражнения под музыку с некото-

рой осторожностью и постепенно-

стью, главным образом с 5—6 лет.

В. Н. Шацкая писала о том, что 

для детей требуется создать обста-

новку, при которой эти впечатления 

отвечали бы их потребностям и без 

всякого насилия над ними помога-

ли бы им углублять и расширять свои 

интересы в данной области. След-

ствием такой обстановки, такой ат-

мосферы является музыкальное раз-

витие, но оно приходит само собой, 

о нём не приходится заботиться — 

на первом месте стоят всё же ра-

дости детей, удовлетворение их за-

просов. Следует подчеркнуть, что 

забота о создании социокультурной 

среды с учётом радости и интере-

са уже является целенаправленным 

воздействием на ребёнка. Указы-

вая на необходимость музыкально-

го развития детей, ею тщательно 

разработаны методика разучивания 

песен и музыкальных игр, подобран 

музыкальный материал, определены 

требования, которые предъявляют-

ся им. Описанные приёмы и сегод-

ня являются для педагогов образцом 

музыкальной работы с детьми.

Отмечая противоречивость ряда 

положений, высказанных В. Н. Шац-

кой в её книге «Музыка в детском 

саду», надо подчеркнуть, что она 

внесла много ценного в теорию 

и практику музыкального воспита-

ния ребёнка. Выводы, к которым она 

пришла в результате своей работы, 

явились серьёзной основой для даль-

нейшей разработки многих принци-

пиальных вопросов музыкального 

воспитания детей в детском саду. Так, 

определяя содержание музыкально-

го воспитания тремя разделами: пе-

ние, слушание музыки и движения, 

раскрывая задачи их по каждой воз-

растной группе детского сада, она 

конкретно определила программ-
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ные требования по пению, слуша-

нию и движению. Ею была разрабо-

тана и методика работы с детьми. Всё 

это для того времени было новым, се-

рьёзным и обоснованным для прак-

тической работы с дошкольниками.

В. Н. Шацкая первая начала осу-

ществлять подготовку кадров по му-

зыкальному воспитанию. Её книга 

«Музыка в детском саду» по мно-

гим вопросам явилась конкретным 

учебно-методическим пособием, для 

осуществления музыкального воспи-

тания в детских садах в 20-е гг. про-

шлого столетия.

Огромное значение имеет 

в эстетическом воспитании возмож-

ность творчески переживать художе-

ственные произведения, участвуя 

в их исполнении. Художественно-

исполнительская деятельность, свя-

занная с обучением, рождает у ис-

полнителя творческие навыки 

и умения, пробуждает творческое 

воображение, ибо ведь подлинный 

художник-исполнитель вкладывает 

в исполняемое произведение своё 

понимание, своё отношение.

Искусство ощущается деть-

ми как средство общения с людьми. 

Задача овладения средствами это-

го общения имеет огромное вос-

питательное значение. Эти же вос-

питательные задачи выполняются 

вместе с тем и при помощи детско-

го художественного творчества. Мы 

его рассматриваем в рамках общего 

эстетического воспитания скорее 

как метод наиболее совершенного 

овладения определённым видом ис-

кусства и формирования эстетиче-

ски развитой личности, чем как соз-

дание объективных художественных 

ценностей.

Занятия различными видами 

искусств воспитывают дополняю-

щие друг друга качества личности 

и черты характера, содействуют вы-

работке важных умений и навыков, 

совершенствованию эстетического 

восприятия и вкуса. При этом Ва-

лентина Николаевна подчёркивала, 

что это не означает, что на практи-

ке данная задача легко разрешима. 

Она требует тщательной подготов-

ки педагога, глубоко продуманной 

организации всего педагогическо-

го процесса, на основе которой раз-

решаются учебно-воспитательные 

задачи всех остальных образова-

тельных дисциплин детского сада 

и начальной школы.

Разностороннее художествен-

ное образование осуществляется 

в определённой постепенности, со-

ответственно с особенностями воз-

раста, на протяжении всего пребы-

вания детей в детском саду. Условием 

и путём выполнения его задач явля-

ется организованный процесс систе-

матического обучения или внекласс-

ных занятий, требующих большого 

труда и педагогического мастерства 

воспитателя, прилежания и активно-
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сти дошкольников. Нужно, однако, 

отметить, что задачи художествен-

ного образования разрешаются 

не только занятиями пения, рисо-

вания и литературы. Понимание ис-

кусства как первейшая задача худо-

жественного образования зависит 

и от общего развития воспитанни-

ков. Это проявляется в характере, 

глубине, качестве восприятия худо-

жественного произведения.

Одним из средств, содейству-

ющих хорошему запоминанию уча-

щимися тех или иных образов ис-

кусства, является сознательность 

и эстетическая глубина восприятия. 

Глубина, сила эмоционального воз-

действия образов художественного 

произведения — музыки, живопи-

си, литературы, театра, кино, хоре-

ографии — тем значительнее, чем 

больше при восприятии осознано 

и прочувствовано содержание в це-

лом и в деталях, чем яснее становится 

движение отражённой в этом про-

изведении живой жизни. А эмоцио-

нальность, глубина воздействия, как 

известно, создают предпосылки для 

прочного закрепления воспринятых 

образов. Поэтому все приёмы в ра-

боте педагога, направленные на со-

действие учащимся в сознательности 

и эмоциональности, следовательно, 

и глубине восприятия, являются важ-

ным методическим средством и для 

содействия прочности усвоения ху-

дожественных образов.

Необходимо ещё иметь в виду 

и ряд других моментов, способству-

ющих и побуждающих к прочному 

освоению художественных произ-

ведений. Одним из первоочередных 

средств художественного воспита-

ния является, как известно, широ-

кое использование образов искус-

ства для познания и анализа жизни. 

Следовательно, каждый новый об-

раз, с которым знакомится ребёнок, 

должен действительно служить та-

ким средством не только в момент 

ознакомления с произведением или 

в процессе его разбора на занятиях, 

но и в последующей жизни в разных 

ситуациях.

В. Н. Шацкая указывала, что об-

ращение к образу художественного 

произведения позволяет лучше по-

нять ту или другую жизненную об-

становку, выбрать то или другое ре-

шение для собственного поведения 

и т. д. В жизни выдающихся людей 

также много ярчайших примеров 

того, как тот или другой большой, 

правдивый художественный об-

раз влиял на поведение, содейство-

вал выбору правильного решения 

в сложной жизненной обстановке.

Педагогической задачей в про-

цессе художественного воспитания 

детей является настолько прочное 

закрепление лучших образов искус-

ства, с которыми знакомятся воспи-

танники, чтобы в дальнейшем эти 

образы могли также играть роль ак-
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тивного орудия познания, разъяс-

нения (себе и другим, если понадо-

бится) жизни и активного участия 

в ней. Но это осуществится в слу-

чае, если уже в детском образова-

тельном учреждении дошкольники 

будут с помощью педагога упраж-

няться в таком жизненном приме-

нении усвоенных произведений 

и образов искусства. Способы та-

кого применения могут быть раз-

нообразны. Литературные образы 

и образы произведений изобрази-

тельного искусства наиболее под-

даются использованию для раскры-

тия в жизни однородных типических 

обстоятельств и типических харак-

теров. Образы музыкальных произ-

ведений несколько сложнее для та-

кого использования. Музыка может 

быть использована, чтобы захватить 

или «заразить» часть детей тем или 

другим чувством во время работы, 

отдыха, в разных жизненных усло-

виях, объединить его общим эсте-

тическим переживанием, мобили-

зуя на определённое поведение.

Обучаясь применять в жизни те 

или иные художественные образы, 

ребята побуждаются больше пони-

мать жизненное значение художе-

ственных произведений, дорожить 

накопляемым запасом образов, от-

носиться бережнее, внимательнее 

к прочному усвоению каждого но-

вого произведения, эстетическому 

проникновению в него.

Построенное на этой основе 

художественное образование до-

школьников таким образом выпол-

няет следующие задачи:

1) познание действительности через 

искусство;

2) познание особенностей искус-

ства как могучего средства прав-

дивого отражения жизни и влия-

ния на жизнь;

3) развитие способностей глубоко 

и содержательно воспринимать 

круг доступных произведений ис-

кусства, анализировать и оцени-

вать их по содержанию, идейному 

смыслу, значению и художествен-

ному мастерству;

4) знание основных средств «язы-

ка»— важнейших видов искусства;

5) умение пользоваться в опреде-

лённых пределах этими сред-

ствами как в исполнении произ-

ведений (пение, выразительное 

чтение и пр.), так и в посильном 

самостоятельном творчестве, 

художественном отражении 

действительности — в рисунке, 

в слове.

При этом В. Н. Шацкая выделя-

ла три условия, имеющих решающее 

значение для правильной организа-

ции педагогического процесса:

• хорошо обоснованная учебная 

программа, предусматриваю-

щая посильный минимум обще-

образовательных знаний, умений 

и навыков по каждому из разде-
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лов художественного воспитания 

и эстетического развития;

• соответствующая подготовка 

учителя, который не только дол-

жен иметь ясное представление 

о педагогической задаче и об-

ладать необходимыми положи-

тельными знаниями, но и владеть 

методами передачи этих знаний 

учащимся;

• такая организация процесса обу-

чения, которая содействует про-

буждению активности у учени-

ков, вселяет веру в свои силы, 

стимулирует интерес к искус-

ству и помогает овладевать си-

стемой знаний, умений и навы-

ков. Всё это развивает эстетиче-

ски и на уроках, и во время вне-

классных занятий.

Все знания, умения и навыки, 

получаемые детьми в детском саду, 

располагаются в строгой системе 

и последовательности. И все приё-

мы обучения при организации худо-

жественного и эстетического вос-

питания должны быть подчинены 

задаче обеспечения на деле его си-

стематичности. Это достижимо при 

строгом планировании работы пе-

дагога не только по всей програм-

ме в целом, но и по каждому уроку, 

а также при строгом учёте усвоен-

ного. Воспитатель должен всё вре-

мя проверять, можно ли от прора-

ботанного раздела программы дви-

гаться вперёд, обеспечена ли связь 

между разделами, постепенность 

перехода от отдельных элементов 

к обобщениям и т. д.

Можно с уверенностью сказать, 

что тот учитель, который не забо-

тится о прочности знаний, умений 

и навыков, не заботится об эстети-

ческом качестве пения, рисунка, вы-

разительного чтения, не обеспечи-

вает и должного успеха в учебной 

работе учащихся. Необходимо, что-

бы эмоциональность, яркость вос-

приятия и исполнения сочетались 

с прочностью усвоения изучаемого. 

А это предполагает не только требо-

вательность учителя к учащимся, к их 

знаниям и умениям, но и примене-

ние таких приёмов обучения, кото-

рые содействуют прочности знаний 

(повторение, упражнения, кон-

трольные работы и т. д.).

Понимание искусства доступно 

каждому, но, как и в каждой области 

познания, к нему надо подготовиться. 

И этому должно учить, прежде все-

го, детское дошкольное учреждение, 

так как художественное и эстетиче-

ское воспитание даёт детям в необ-

ходимом объёме знания и навыки для 

грамотного пользования средствами 

искусства при занятиях ими.

Все мысли и рассуждения авто-

ра, изложенные в данной статье, наш-

ли преломление в Программе вос-

питания и обучения в детском саду 

под редакцией М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой и Т. С. Комаровой.


