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ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА У СТАРШИХ 
ДОШКОЛЬНИКОВ

В.	А.	Цибульская	
Аннотация.	В статье обозначается вектор общественного запроса в сфере воспитания до-
школьников согласно государственной стратегии как формирование художественного вкуса 
и оценочных критериев при восприятии произведений искусства. Описываются уровни худо-
жественного восприятия и особенности восприятия искусства старшими дошкольниками. 
Освещается структура ценностно-смыслового понимания искусства, значение отбора тема-
тики произведений искусства для формирования его предпосылок, содержание процесса фор-
мирования предпосылок ценностно-смыслового понимания искусства. Делается вывод о том, 
что наиболее сензитивным периодом к освоению духовного опыта человечества является до-
школьный возраст, в котором ребенок осваивает духовные ценности на доступном ему уровне 
посредством ведущего вида деятельности, а формирование предпосылок ценностно-смыслового 
понимания старшего дошкольника обеспечивается интеграцией ценностей искусства в содер-
жание образовательных программ, развитием интереса к произведениям искусства. 
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OF WORKS OF ART BY SENIOR PRESCHOOLERS
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Abstract.	The article denotes the vector of public inquiry in the area of preschool children education 
according to the state strategy as a formation of artistic taste and evaluation criteria in the perception 
of works of art. The levels of artistic perception and the characteristic features of the perception of art 
by senior preschoolers are described. The structure of the axiological and semantic understanding of 
art, the importance of selecting the works of art themes for the formation of prerequisites thereof, as 
well as the content of the process of creating the prerequisites for the axiological and semantic under-
standing of art are demonstrated. A conclusion is made that the most sensitive period in mastering the 
spiritual experience of mankind appears to be the preschool age, when a child masters spiritual values 
at the accessible for him/her level through the leading activity; and the formation of prerequisites for 
the axiological and semantic understanding of a senior preschool child is ensured by integrating the 
values of art into the content of educational programs, as well as by developing the interest in works 
of art.
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В 
«Стратегии развития воспитания в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 
года» [1] обозначен общественный за-

прос в сфере воспитания дошкольников и 
определен его вектор: формирование и разви-
тие у детей художественного вкуса и оценоч-
ных критериев в контексте духовно-нравствен-
ных и эстетических идеалов. 

Чтобы реализовать эти требования ФГОС в 
педагогической работе с детьми старшего до-
школьного возраста, необходимо иметь пред-
ставление о механизмах восприятия старшими 
дошкольниками произведений искусства и о 
возможностях формирования у них ценностно-
смыслового понимания.

Восприятие – непосредственное чувствен-
ное отражение предметов и явлений в целост-
ном виде в результате осознания их опознава-
тельных признаков, имеющее такие законо-
мерности, как осмысленность и обобщенность, 
предметность, целостность, структурность, из-
бирательная направленность, апперцепция и 
константность [2].

Проблема восприятия детьми произведе-
ний искусства по сравнению с другими вопро-
сами дошкольной педагогики и психологии на-
чала изучаться сравнительно поздно, несмотря 
на глубокую проработку проблемы эстетиче-
ского и художественного развития и воспита-
ния дошкольников. Вопросы теории и практи-
ки ознакомления детей дошкольного возраста 
с искусством изучали Г. А. Вишнева, М. В. Гриба-
нова, Л. Я. Дорфман, Т. Г. Казакова, А. А. Мелик-
Пашаев, П. А. Мирошкина, Р. М. Чумичева и др. 
На проблему восприятия детьми произведе-
ний искусства и методик по знакомству их с ис-
кусством обращали внимание Н.  М.  Зубарева, 
П. А. Вершинина, И. С. Левшина и др. 

И. С. Левшина (1983) определяет 5 уровней 
художественного восприятия, которые харак-
теризуются следующим. 

0 уровень восприятия – абсолютное отсут-
ствие художественного начала при восприятии 
произведений искусства. Произведение искус-
ства как таковое не существует для ребенка во-
обще.

I уровень – выделение только внешних при-
знаков произведений искусства. 

II уровень – владение основами искусство-
ведческих знаний, способность сопереживать 

герою произведения, ее автору или главному 
художественному образу.

Указанные уровни доступны для большин-
ства старших дошкольников без помощи взрос-
лого.

III уровень – способность понять главный 
образ (идею) картины, позицию автора, выра-
зить свое мнение по этому поводу, соглашаясь 
или не соглашаясь с автором. Дошкольнику 
сложно, а в ряде случаев невозможно достичь 
данного уровня восприятия произведения ис-
кусства. В любом случае для этого ребенку не-
обходима помощь взрослого. 

Дети одного и того же возраста могут нахо-
диться на различных уровнях восприятия со-
держания картины. 

IV уровень – созерцание, когда реципиент 
при беглом просмотре произведения искус-
ства определяет его истинную ценность. Этот 
уровень восприятия недоступен для детей до-
школьного возраста.

Уровни восприятия, по мнению И. С. Левши-
ной, определяются объемом искусствоведче-
ских знаний [3]. 

Таким образом, существуют возрастные 
особенности восприятия дошкольниками про-
изведений искусства, которые следует учиты-
вать в педагогической работе в дошкольных 
учреждениях. 

На базе восприятия возникает ценностно-
смысловое понимание произведений изобра-
зительного искусства. 

Произведение искусства, будучи адекватно 
воспринятым, оказывает влияние на сознание 
и развитие личности, приобщая индивида к за-
фиксированным в искусстве общечеловече-
ским смыслам и ценностям.

Полноценность восприятия, в свою оче-
редь, обусловлена творческим и смысловым 
прочтением произведения искусства. «Факти-
чески, – пишет Л. А. Мосунова, – мы имеем дело 
с единой сущностью, позволяющей поставить 
знак равенства между характеристиками “пол-
ноценное”, “смысловое” и “творческое” в отно-
шении восприятия художественного произве-
дения» [4, с. 116]. Полноценное восприятие ху-
дожественного произведения вытекает из по-
нимания смыслового мира автора и определе-
ния своего отношения к этому миру, то есть из 
открытия в произведении личностных смыс-
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лов. Таким образом, ценностно-смысловое вос-
приятие художественного произведения – это 
процесс наделения его личностным смыслом 
на основе чувственных данных, непосред-
ственно отражающих эстетический объект в 
совокупности всех его свойств, его объектив-
ной целостности и связанных с ментальными 
репрезентациями, предыдущим опытом, памя-
тью, мышлением субъекта. 

Российский психолог, специалист по психо-
логии понимания В.  В. Знаков выявляет те ха-
рактеристики произведений искусства, кото-
рые непосредственно влияют на осознание и 
понимание личностью живописи, скульптуры, 
музыки, литературных произведений: высокая 
степень условности, проникновение за поверх-
ностное содержание, множественность пони-
маний, столкновение противоречий как основа 
смыслообразования, совместимость эстетиче-
ских ценностей и структур личности художни-
ка и субъекта, воспринимающего и понимаю-
щего продукты художественного творчества [5, 
с. 166–167]. 

Важным моментом в осознании структуры 
ценностно-смыслового восприятия произведе-
ний искусства является идея В. В. Знакова о том, 
что для достижения понимания недостаточно 
соответствия творческих потенциалов худож-
ника и созерцателя. Более глубокое понимание 
и сильное художественное воздействие дости-
гается при некотором сходстве, подобии лич-
ностных структур автора и воспринимающего. 
Особое значение имеет совместимость жиз-
ненных ценностей. «Различия в личностной ор-
ганизации творца и потребителя как бы ниве-
лируются, отходят на второй план и не играют 
ведущей роли в понимании произведений ис-
кусства» [5, с. 166]. Важнейшим аспектом пони-
мания произведения искусства В. В. Знаков на-
зывает проблему сути художественной правды 
и механизма ее осмысления реципиентами: 
«Художественная правда отличается как от 
правды в бытовом понимании, так и от научно-
го понимания правды как критерия достовер-
ности гуманитарного знания» [5, с. 168]. Осо-
бенностью искусства является то, что художе-
ственная правда в нем более весома, чем исти-
на. Это происходит потому, что «в искусстве 
первостепенную роль играют не истинностные 
критерии знания, а ценностные. Ценности и 

нормы задают регулятивные правила, согласно 
которым живут, действуют не только герои ху-
дожественных произведений, но и их создате-
ли и реципиенты» [5, с. 173].

Необходимым условием для гармоничного 
развития личности автор называет знакомство 
со сказками и фантастическими произведения-
ми. Они создают у людей установки на альтер-
нативное видение мира. Это расширяет смыс-
ловую сферу личности ценителя искусства, 
дает ему чувство свободы. «С помощью искус-
ства можно абстрагироваться от реальности, 
потому что в процессе восприятия, пережива-
ния и понимания художественных произведе-
ний происходит возвышение духа и отчужде-
ние от прозы жизни» [5, с. 179]. Большое значе-
ние придается не только поддающимся про-
верке фактам, но и так называемым «вымыс-
лам», представляющим собой «истории, гипо-
тезы, теории, представления о мыслях и чув-
ствах другого человека» [5, с. 177]. Сказки и 
фантастические истории дают понимание того, 
что альтернативность является характерной 
особенностью не только произведений искус-
ства, но и личности их творцов.

Таким образом, знакомство с произведени-
ями искусства по мотивам легенд, сказок и ска-
заний наиболее эффективно формирует пред-
посылки ценностно-смыслового понимания у 
детей. По нашему мнению, темами для изуче-
ния с детьми дошкольного возраста могут слу-
жить античные легенды и мифы или библей-
ские сюжеты.

А.  Н.  Леонтьев рассматривает понимание 
предметов искусства в тесном взаимодействии 
создателя художественного произведения и 
его слушателя, читателя, зрителя. Осмысление 
произведения автор преподносит через при-
зму налаживания коммуникаций между худож-
ником и реципиентом. Поэтому продукт эстети-
ческой деятельности (художественное произ-
ведение) включает в себя элементы познания, 
непосредственно чувственно воспринимае-
мые, образные. Понимание, сознание форми-
руется в результате решения двух задач: задачи 
познания реальности и задачи на открытие 
собственного смысла [6]. 

Ценностно-смысловое понимание у детей 
старшего дошкольного возраста формируется 
в виде предпосылок.
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Энциклопедия эпистемологии и филосо-
фии науки определяет предпосылки как раз-
личные основания и стимулы, побуждающие 
людей к осуществлению некоторых действий, а 
также уже имеющаяся система знаний о мире 
[7, с. 546]. 

Дошкольный возраст, по мнению Д. А.  Ле-
онтьева, является первым периодом рождения 
личности и вхождением ее в социум, в культуру 
[8]. Именно в дошкольном возрасте происхо-
дит интенсивное изменение компонентов цен-
ностных ориентаций и, главное, появляются 
новые тенденции их развития.

Н.  А.  Платохина определяет ценностно-
смысловое понимание дошкольниками про-
изведений искусства как сложно организован-
ную категориальную систему связей, ценно-
стей, смыслов, включающих в себя способы 
познания произведений искусства; открытие 
скрытых признаков явлений искусства, лично-
сти, ее отношений, осознание личностных 
смыслов в активной творческой деятельно-
сти; субъективный опыт как сочетание компе-
тенций; индивидуальные избирательные свя-
зи ребенка в среде сверстников и взрослых, 
предметов и явлений объективной действи-
тельности и культуры [9]. 

Культурный концепт ценностно-смыслово-
го понимания ребенка предполагает становле-
ние образа «Я» ребенка, социально-эмоцио-
нальное развитие, развитие коммуникативной 
сферы, становление ментальности ребенка, 
развитие ценностного отношения к миру, раз-
витие мировидения ребенка.

Таким образом, процесс формирования у 
ребенка предпосылок ценностно-смыслового 
понимания заключается в следующем:

1) привитие ребенку ценностей искусства; 
2) познание его важной роли в жизни чело-

века;
3) открытие на основе внутренней мотива-

ции скрытых признаков и начальной смысло-
вой основы предметов, явлений, отношений;

4) взаимодействие ребенка с внешним и 
внутренним миром; 

5) значимость для себя ценностей, опреде-
ляющих становление ребенка дошкольного 
возраста как личности.

Проведенный анализ исследований, посвя-
щенный проблеме развития ценностно-смыс-

лового понимания у детей старшего дошколь-
ного возраста в процессе ознакомления с ис-
кусством в теории и практике дошкольного 
образования, позволяет сделать следующий 
вывод:

1. Становление ценностей, значений и 
смыслов происходит в течение всей жизни че-
ловека, но наиболее сензитивным периодом к 
освоению духовного опыта, который был выра-
ботан человечеством, является дошкольный 
возраст.

2. Ребенок 5–7 лет постигает ценности ис-
кусства, способы осознания, понимания и объ-
яснения собственных переживаний, эмоцио-
нального состояния другого человека. До-
школьник посредством ведущего вида дея-
тельности осваивает ценности и смысл челове-
ческого бытия на доступном ему уровне. 

3. Формирование предпосылок ценност-
но-смыслового понимания старшего дошколь-
ника обеспечивается интеграцией ценностей 
искусства в содержание образовательных про-
грамм, развитием интереса к произведениям 
искусства. 

Проблема формирования предпосылок цен-
ностно-смыслового восприятия у детей старше-
го дошкольного возраста представляется значи-
мой и нуждается в дальнейшем изучении.
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