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В статье раскрывается образовательный потенциал интеграции выразительных средств 

музыкального и изобразительного искусства для формирования художественно-творческих 

способностей детей старшего дошкольного возраста. Отмечая недостатки в методике прове-

дения интегрированных занятий, заключающиеся в механическом объединении музыки, по-

эзии, живописи, и проводимые по заранее разработанному сценарию, исключающему творче-

скую импровизацию, авторы предлагают строить занятия, исходя из специфики влияния 

взаимосвязи средств музыкального и изобразительного искусства на формирование у детей 

представлений о художественном образе. Разработанная модель формирования у старших 

дошкольников художественно-творческих способностей на основе интеграции музыкального 

и изобразительного искусства включает последовательные этапы формирования структур-

ных компонентов художественно-творческих способностей (когнитивного, мотивационного, 

продуктивно-творческого, рефлексивного). На занятиях с использованием музыкальной и 

изобразительной деятельности главной целью является развитие у дошкольников способно-

сти интегрировать средства выразительности музыкального и изобразительного искусства 

(форма, композиция, мелодия, ритм, цвет, темп, динамика) в процессе самостоятельной ху-

дожественной деятельности и создания продукта собственного творчества (рисунок, вокаль-

ные, танцевальные, игровые импровизации и др.).  
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Проблема формирования художественно-

творческих способностей, является частью бо-
лее широкой и значимой проблемы художест-
венно-эстетического развития личности ребен-
ка в период дошкольного детства, предпола-
гающее, согласно ФГОС дошкольного образо-
вания, развитие у детей предпосылок ценност-
но-смыслового восприятия и понимания про-
изведений искусства (словесного, музыкально-
го, изобразительного), формирование элемен-
тарных представлений о видах искусства, реа-
лизацию самостоятельной художественно-
творческой деятельности детей (ФГОС) [1]. 

Восприятие произведений искусства и за-
нятия различными видами художественной 
деятельности вводит ребенка в мир художест-
венных образов, развивает творческое вообра-
жение, воспитывает умение использовать вы-
разительные средства, присущие разным видам 
искусства, в самостоятельной художественно-
творческой деятельности [2].  

Отечественные ученые (М. Б. Зацепина,  
С. М. Зырянова, С. П. Козырева, Т. С. Комаро-
ва, Г. П. Новикова, Е. А. Пелих, Е. Л. Трусова и 

др.), исследовавшие проблему детского худо-
жественного творчества, выявили высокий об-
разовательный потенциал интеграции вырази-
тельных средств разных видов искусства на 
формирование у детей представлений о худо-
жественном образе. Взаимосвязь выразитель-
ных средств музыкального и изобразительного 
искусства проявляется через эмоционально-
образные представления, возникающие в соз-
нании человека в процессе восприятия худо-
жественных произведений. Наиболее ярко 
взаимодействие выразительных средств музы-
ки и изобразительного искусства выявляется в 
таком художественном направлении, как им-
прессионизм. Импрессионизм (франц. Impres-
sionnisme, от франц. impression – впечатление) 
– направление в искусстве последней трети 
XIX-начала XX в. (К. Моне, П. Ренуар, Э. Дега, 
К. Писсаро, А. Сислей и др.). Картины худож-
ников-импрессионистов характеризуются сол-
нечной цветовой гаммой, свободной игрой 
чистых тонов, особым вниманием к колориту. 
Импрессионизм в музыке выражается переда-
чей композитором мимолетных впечатлений и 
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настроений. По образному определению из-
вестного русского музыкального критика  
В. Г. Каратыгина, в произведениях композито-
ров-импрессионистов (К. Дебюсси, М. Чюрле-
нис, А Скрябин и др.) проявляются «туманные 
переливчатые звучания», красочность звуко-
вых пятен, чистые тембры [3]. Для создания 
художественного образа интегрирующими вы-
разительными средствами музыкального и 
изобразительного искусства являются: мело-
дия, линия, ритм, форма, композиция, тембр, 
цвет, колорит.  

Как показывает практика, в традиционном 
обучении не используются в полной мере об-
разовательный потенциал интеграции вырази-
тельных средств музыкального и изобрази-
тельного искусства для формирования художе-
ственного творчества и художественно-твор-
ческих способностей дошкольников. На интег-
рированных занятиях педагоги, как правило, 
механически соединяют музыку, поэзию и жи-
вопись в соответствии с выбранной темой 
(времена года, творчество композиторов, писа-
телей, поэтов и т. д.). К таким занятиям дети 
заранее готовятся, учат стихотворения, песни, 
танцы, часто приглашают гостей (администра-
цию, родителей и др.). В конце занятия после 
исполнения песен, танцев, игр, чтения стихо-
творений и ответов на вопросы педагога дети 
под музыкальное сопровождение быстро соз-
дают коллективную картину, например витраж 
на пластике, или аппликацию из заранее при-
готовленных материалов и т. п. Получается 
своеобразный мини-утренник по заранее со-
ставленному сценарию, отсутствует взаимо-
связь средств выразительности музыки и изо-
бразительного искусства в творческих работах 
детей, к тому же полностью исключается им-
провизация, необходимая для развития детско-
го художественного творчества.  

При использовании интеграции изобрази-
тельной и музыкальной деятельности на заня-
тиях с дошкольниками следует исходить из 
специфики влияния взаимосвязи средств му-
зыкального и изобразительного искусства на 
формирование у детей представлений о худо-
жественном образе. В 1985 г. С. П. Козыревой 
под руководством Н. П. Сакулиной впервые 
было проведено исследование по проблеме 
взаимодействия музыки и изобразительного 
искусства и влиянии этого взаимодействия 
на изобразительное творчество детей дошко-
льного возраста [4]. Выявлялась возможность 
отражения детьми в рисунках средств музы-
кальной выразительности (мелодии, тембра, 
ритма, формы), а также их влияния на создание 
художественного образа в рисовании как после 

восприятия музыкального произведения, так и 
одновременно с ним. Результаты показали, что 
создавая графический образ, дети основывают-
ся на характере и средствах музыкальной вы-
разительности, выделяя в первую очередь те из 
них, которые присущи конкретному музы-
кальному произведению.  

Характер музыкальной пьесы детьми пе-
редавался в цвете; темповые и метро-
ритмические особенности – в движении персо-
нажей; динамические изменения – в величине 
изображаемых объектов. Например, медлен-
ный темп графически передавался линиями 
(непрерывной горизонтальной, круговой, си-
нусоидной, смешанной), цветом (светлых, 
нежных тонов и оттенков). Быстрый темп изо-
бражался прерывной горизонтальной и верти-
кальной линиями, ломаной, штрихами, точка-
ми. Тихая по звучанию мелодия была графиче-
ски выражена непрерывными горизонтальны-
ми цветовыми пятнами. Пунктирный ритм – в 
горизонтальных прерывных линиях, точках, 
штрихах, запятых. Дети использовали разно-
образные материалы и технику в одном рисун-
ке: восковые мелки, гуашь, сангину или уголь, 
гуашь, пастель; рисование «по-мокрому», раз-
мывку; добивались мягких переходов от на-
сыщенного цвета к полутонам, что способст-
вовало выразительности детских рисунков. 
Таким образом, была выявлена способность 
детей соотнести отдельные выразительные 
средства музыки с графическим изображением.  

Как показало исследование, графическая 

интерпретация музыкальных образов сущест-

венно влияет на уровень изобразительного 

творчества дошкольников: рисунки становятся 

эмоционально выразительными, в них отра-

жаются причинно-следственные связи между 

средствами выразительности музыкального и 

изобразительного искусства (мелодия – линия, 

ритм – ритм, тембр – колорит (цвет), форма – 

композиция), рисунки обогащаются новым 

содержанием и вариативными способами изо-

бражения. У детей проявляется склонность к 

импровизации, к созданию новых необычных 

художественных образов. Однако, как подчер-

кивают авторы, «это влияние возможно при 

условии ориентировки детей в характере и вы-

разительных средствах, способствующих соз-

данию музыкального образа, и определенном 

уровне владения детьми средствами графиче-

ской выразительности» [4, С. 145].  
Опираясь на результаты теоретического 

анализа, нами была разработана модель фор-
мирования художественно-творческих способ-
ностей дошкольников на основе интеграции 



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ГАУДЕАМУС, Т. 17, № 37, 2018 

PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL JOURNAL GAUDEAMUS, Vol. 17, № 37, 2018 

23 

выразительных средств музыкального и изо-
бразительного искусства. При моделировании 
процесса формирования художественно-
творческих способностей старших дошкольни-
ков следует исходить из специфики художест-
венного творчества, заключающегося в меха-
низме формирования художественного образа 
(Б. М. Теплов). В качестве основных компо-
нентов он выделил эмоциональное «чувст-
вующее» восприятие и творческое воображе-
ние, которые ответственны за формирование 
художественного образа в различных видах 
художественной деятельности [5].  

Исходя из специфики детского художест-
венного творчества в музыкальной и изобрази-
тельной деятельности нами были выявлены 
основные структурные компоненты художест-
венно-творческих способностей старших до-
школьников: когнитивный, мотивационный, 
продуктивно-творческий, рефлексивный. 

Когнитивный компонент – включает зна-
ния и представления детей о видах музыкаль-
ного и изобразительного искусства, их содер-
жании, о художниках, композиторах, их произ-
ведениях, о выразительных средствах создания 
художественного образа; умение различать 
(дифференцировать) средства выразительности 
в процессе восприятия произведений музы-
кального и изобразительно искусства, о сущ-
ности творческой деятельности, ее видах, про-
фессиях.  

Мотивационный компонент – характери-
зуется устойчивым познавательным интересом 
к музыкальной и изобразительной деятельно-
сти, заинтересованным отношением дошколь-
ников к творчеству, о чем свидетельствует их 
эмоциональный отклик, увлеченность, способ-
ность войти в воображаемые обстоятельства, в 
условные ситуации, искренность переживаний, 
сформированностью интереса к самостоятель-
ной художественной деятельности. 

Продуктивно-творческий компонент – 
включает владение детьми элементарными 
исполнительскими навыками в музыкальной и 
изобразительной деятельности, использование 
потенциала интеграции выразительных 
средств музыкального и изобразительного ис-
кусства для создания художественного образа 
в самостоятельной творческой деятельности.  

Рефлексивный компонент – рассматрива-
ется как деятельность самосознания, как про-
цесс получения знаний о самом себе, как инди-
видуальная способность ребенка устанавли-
вать границы собственных возможностей, 
знать, что он умеет и чего не умеет [6]. Реф-
лексия, как важнейший компонент теоретиче-
ского мышления, позволяет осуществлять ре-

бенку контрольно-оценочную функцию своих 
действий. Рефлексивный компонент характе-
ризуется развитостью эстетических суждений, 
умением аргументировано и развернуто оце-
нивать продукты собственного творчества и 
свою творческую деятельность.  

Все структурные компоненты способно-
стей находятся в сложном системном сочета-
нии и проявляются комплексно в процессе ху-
дожественно-творческой деятельности дошко-
льников. 

В образовательной работе, направленной 
на формирование у старших дошкольников 
художественно-творческих способностей на 
основе интеграции выразительных средств му-
зыкальной и изобразительной деятельности, 
мы выделяем четыре последовательных этапа, 
каждому их них соответствуют свои цели, за-
дачи и содержание образовательной работы.  

1 этап – формирование когнитивного 
компонента художественно-творческих спо-
собностей.  

Цель: формирование предпосылок ценно-
стно-смыслового восприятия и понимания 
произведений музыкального и изобразительно-
го искусства (ФГОС ДО).  

Основные задачи: развитие у дошкольни-
ков восприятия средств художественной выра-
зительности музыкального и изобразительного 
искусства, умения их дифференцировать, вы-
являть взаимосвязь между художественным 
образом и средствами выразительности в про-
цессе восприятия художественных произведе-
ний; обогащение опыта восприятия художест-
венных произведений на основе интеграции 
выразительных средств музыки и изобрази-
тельного искусства.  

Когнитивный компонент способностей за-
нимает ведущее место в иерархической струк-
туре художественно-творческих способностей, 
поскольку его показатели (знания и представ-
ления детей о видах музыкального и изобрази-
тельного искусства, их содержании, о средст-
вах выразительности передачи художественно-
го образа и т. д.) являются основополагающи-
ми в музыкальной и изобразительной творче-
ской деятельности.  

II этап – формирование мотивационного 
компонента художественно-творческих спо-
собностей. 

Цель: формирование устойчивого позна-
вательного интереса к художественно-
творческой деятельности. 

Основные задачи: активизировать у детей 
познавательный интерес к содержательной 
стороне музыкальной и изобразительной дея-
тельности; создавать условия для возникнове-
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ния потребности выразить свои впечатления от 
восприятия художественных произведений 
музыкального и изобразительного искусства в 
самостоятельной творческой деятельности. 

III этап – формирование продуктивно-

творческого компонента художественно-

творческих способностей. 

Цель: формирование способности к созда-

нию художественного образа на основе инте-

грации средств музыкального и изобразитель-

ного искусства в процессе самостоятельного 

творчества.  

Основные задачи: формирование способ-

ности интегрировать средства выразительно-

сти музыкальной и изобразительной деятель-

ности в создании художественного образа, 

умения перевести музыкальный образ в графи-

ческий и наоборот.  

IV этап – формирование рефлексивного 

компонента художественно-творческих спо-

собностей. 
Цель: развитие способности к саморефлек-

сии, самооценке, самоанализу, самопознанию. 
Основные задачи: развивать у детей спо-

собность к самооценке и самоанализу, умения 
объективно оценить продукты собственного 
творчества, свои возможности т свою творче-
скую деятельность; формировать оценочные 
аргументированные суждения, умения выска-
зывать свое мнение, участвовать в коллектив-
ном обсуждении. 

Основные критерии эффективности реали-
зации модели: наличие положительной дина-
мики в развитии художественно-творческих 
способностей старших дошкольников; повы-
шение их интереса к музыкальному и изобра-
зительному искусству, к самостоятельной ху-
дожественно-творческой деятельности. Мо-
дель формирования у старших дошкольников 
художественно-творческих способностей на 
основе интеграции музыкального и изобрази-
тельного искусства представлена на рисунке 1. 

Методика реализации модели в образова-
тельной практике определенную последова-
тельность образовательной работы с дошколь-
никами.  

На первом этапе основное внимание уде-

ляется формированию когнитивного компо-

нента художественно-творческих способно-

стей. Следует отметить, что все включенные в 

данный этап задачи (активизация у детей по-

знавательного интереса к музыкальной и изо-

бразительной деятельности; обогащение опыта 

восприятия произведений музыкального и изо-

бразительного искусства, формирование пред-

ставлений о средствах выразительности, соз-

дание условий для развития творческих прояв-

лений и т. д.), систематически реализуются в 

процессе непосредственной образовательной 

деятельности с дошкольниками на занятиях, 

досугах, в самостоятельной художественной 

деятельности в детском саду.  
Основными методами являются: образный 

рассказ педагога, эстетический анализ, экскур-
сии в музей, художественную галерею, посе-
щение абонементных концертов, специально 
организованных для детей учреждениями 
культуры и искусства. На таких концертах де-
тей вводят в мир музыки, в доступной форме 
знакомят с содержанием музыкальных жанров, 
с творчеством знаменитых композиторов, про-
изведения которых звучат в исполнении про-
фессиональных музыкантов и т. д. Методика 
реализации задач первого этапа всесторонне 
раскрыта в многочисленных методических по-
собиях в области художественно-эстетической 
деятельности дошкольников (Н. А. Ветлугина, 
Г. Г. Григорьева, Е. А. Дубровская, М. Б. Заце-
пина, Т. С. Комарова, Н. А. Метлов, О. П. Ра-
дынова, Р. М. Чумичева и др.). 

Главным условием формирования у до-

школьников навыков художественного вос-

приятия является – отбор произведений музы-

кального и изобразительного искусства на ос-

нове критериев доступности их содержания 

пониманию детей, их жизненному опыту, вы-

сокий уровень художественного исполнения; 

владение педагогом методикой ознакомления 

дошкольников с произведениями искусства.  

С. М. Зырянова, разработавшая технологию 

формирования у дошкольников представлений 

о художественном образе на основе воспри-

ятия выразительных средств музыкального и 

изобразительного искусства, предлагает вы-

строить систему интегрированных занятий на 

основе установления детьми общности и спе-

цифики выразительных средств музыкальной и 

изобразительной деятельности: «Мелодия в 

музыке – линия в изобразительном искусстве», 

«Ритмы в природе, в искусстве», «Волшебные 

звуки, волшебные краски», «Времена года в 

музыке и живописи», «Форма в музыке – ком-

позиция в живописи» [7]. 

На втором этапе основная цель заключает-

ся в формировании мотивационного компо-

нента художественно-творческих способно-

стей, проявляющемся в устойчивом интересе 

детей к художественному творчеству в музы-

кальной и изобразительной деятельности.  
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Рис. 1. Модель формирования художественно-творческих способностей старших дошкольников 

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ НА ОСНОВЕ 

 ИНТЕГРАЦИИ МУЗЫКАЛЬНОГО И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

I ЭТАП – ФОРМИРОВАНИЕ КОГНИТИВНОГО КОМПОНЕНТА 

СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ЭТАПЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ЦЕЛЬ: формирование 

предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания произведений 

музык. и изобразительно-

го искусства 

ЗАДАЧИ: развитие представлений о выразитель-

ных средствах музыкального и изобразит. искус-

ства, умения их дифференцировать; устанавливать 
взаимосвязи между средствами выразительности и 

художественным образом; обогащение опыта ху-

дожественного восприятия  

Когнитивный: знания о 
видах муз. и изобрази-

тель-ного искусства, о 

средствах выразительно-
сти создания художест-

венного образа 

Мотивационный: 

эмоциональный 

отклик, увлечен-

ность, интерес к 
творческой дея-

тельности  

Продуктивно-творческий: 
владение исполнительскими 

навыками создание худо-

жественного образа на ос-
нове интеграции музыкаль-

ной и изобразительной дея-

тельности 

Рефлексивный: спо-
собность к объектив-

ной оценке своего 

творческого продукта, 
рефлексия, самооцен-

ка, самоанализ 

 

МЕТОДЫ: восприятие, эс-

тетический анализ, беседа; 

образный рассказ педагога; 

экскурсии в музей искусств; 

посещение концертов 

II ЭТАП – ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИОННОГО КОМПОНЕНТА 

 ЦЕЛЬ: формирование ус-

тойчивого познавательно-

го интереса к художест-

венно-творческой дея-

тельности 

ЗАДАЧИ: развитие эмоциональной отзывчивости, 
создание условий для возникновения потребности 

выразить свои впечатления от восприятия худо-

жественных произведений в самостоятельной 

творческой деятельности 

МЕТОДЫ: слушание му-

зыки, восприятие произве-

дений живописи, рассказ, 

беседа; дидакт., игры, 

творч. задания 

ЦЕЛЬ: формирование спо-

собности к созданию худо-

жественного образа на ос-

нове интеграции выразит. 

средств 

ЗАДАЧИ: формирование способности интегриро-
вать средства выразительности для создания ху-

дожественного образа, умение перевести муз. об-

раз в графический и наоборот, стимулирование 

творческих проявлений 

МЕТОДЫ: показ, объясне-

ние; упражнение;  импрови-

зация, игровые задания, мо-

делирование, проблемно-

поис-ковые методы 

IV ЭТАП – ФОРМИРОВАНИЕ РЕФЛЕКСИВНОГО КОМПОНЕНТА 

 ЦЕЛЬ: развитие способ-

ности к саморефлексии, 

самооценке и самопозна-

нию 

ЗАДАЧИ: развитие у детей способности к объек-

тивной оценке своих творческих продуктов и дея-

тельности и своих возможностей; формирование 

аргументированных оценочных суждений; готов-

ности участвовать в коллективном обсуждении 

МЕТОДЫ: объяснение, 

сравнительный анализ; 

рефлексивные упражнения; 

дидактические игры 

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ: наличие положительной динамики в раз-

витии художественно-творческих способностей старших дошкольников; повышение интереса детей к му-

зыкальному и изобразительному искусству, самостоятельной художественно-творческой деятельности 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: совершенствование профессиональных компетенций педагогов в об-

ласти художественно-эстетического воспитания формирование системы взаимодействия дошкольных учре-

ждений с социальными партнерами (семьями воспитанников, организациями искусства, культуры, дополни-

тельного общего образования); создание художественно-эстетической развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольных образовательных организациях 

III ЭТАП – ФОРМИРОВАНИЕ ПРОДУКТИВНО-ТВОРЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА 
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Основные задачи – побуждать детей к вы-

сказываниям о своих впечатлениях, к состав-

лению образных рассказов, используя вообра-

жение и творческую фантазию; обогащать сло-

варь искусствоведческими терминами, образ-

ными оборотами речи. Данный компонент 

способностей формируется постепенно в про-

цессе ознакомления детей с произведениями 

музыкального и изобразительного искусства, 

вызывающих у ребенка яркий эмоциональный 

отклик, желание еще раз внимательно послу-

шать, посмотреть, поделиться своими впечат-

лениями, а затем и попытаться их выразить в 

самостоятельной творческой деятельности.  

Основные методы: слушание музыки, вос-

приятие произведений изобразительного ис-

кусства, рассказ, беседа, дидактические игры 

(«Художественный салон», «Вернисаж», 

«Лучший экскурсовод», «Музыкальная гости-

ная» и др.).  

Третий этап предусматривает формирова-

ние продуктивно-творческого компонента спо-

собностей, основной его задачей является раз-

витие у детей способности интегрировать 

средства выразительности музыкальной и изо-

бразительной деятельности в создании худо-

жественного образа, умения перевести музы-

кальный образ в графический, и наоборот.  
Для реализации данной задачи педагогу 

следует разработать последовательность зада-
ний, содержание которых позволит дошколь-
никам отразить в творческом продукте средст-
ва выразительности, присущие музыке и изо-
бразительной деятельности. Предполагается 
реализация двух вариантов: 1) отражение му-
зыкального образа в рисунке, т. е. средства вы-
разительности музыкального произведения 
отражаются в графическом воплощении худо-
жественного образа; 2) отражение художест-
венного образа, представленного в произведе-
ниях изобразительного искусства (живописи, 
скульптуре), в музыкально-творческой дея-
тельности дошкольников.  

Педагогом подбираются музыкальные и 
художественные произведения в одном эмо-
циональном ключе, где средства выразитель-
ности способствуют активизации у детей ху-
дожественного восприятия, эмоционально-
образного мышления, продуктивного вообра-
жения. Для передачи музыкального образа в 
рисунке, следует начинать с песенного репер-
туара, поскольку текст песни раскрывает сю-
жет, и детям легче представить художествен-
ный образ для отражения его графическими 
средствами. Затем, можно перейти к про-

граммным произведениям, включенным в ре-
пертуарный перечень раздела «Слушание му-
зыки», например: Д. Кабалевский «Клоуны», 
П. Чайковский «Марш деревянных солдати-
ков», Г. Свиридов «Метель» и др. Основные 
методы – показ, объяснение; упражнение; им-
провизация, игровые задания и др.  

На четвертом этапе необходимо уделить 
внимание формированию рефлексивного 
компонента художественно-творческих спо-
собностей. Основная цель – развитие у детей 
способности к саморефлексии, самооценке и 
самоанализу. В процессе работы педагог зна-
комит детей с искусствоведческими термина-
ми в области музыкального и изобразительно-
го искусства (композиция, форма, колорит и 
др.), учит использовать их в собственных 
оценочных суждениях. Формирование реф-
лексивного компонента – это совместная дея-
тельность педагога и ребенка, педагог помо-
гает ребенку объективно оценить продукты 
собственной творческой деятельности, уви-
деть достоинства и недостатки, вселяет в ре-
бенка уверенность в собственных силах и по-
могает преодолеть трудности.  

Основу интегрированных занятий состав-
ляют творческие задания, направленные на 
формирование у дошкольников способности 
интегрировать средства выразительности му-
зыкального и изобразительного искусства в 
процессе самостоятельной творческой дея-
тельности и создания продукта собственного 
творчества (рисунок, вокальные, танцеваль-
ные, игровые импровизации и др.).  

Основными педагогическими условиями, 
способствующими реализации модели в обра-
зовательной практике, являются: 

 совершенствование профессиональных 
компетенций педагогов в области художест-
венно-эстетического развития дошкольников, 
знание методики формирования у дошкольни-
ков навыков художественного восприятия 
произведений музыкального и изобразительно-
го искусства, владение элементарными музы-
кальными и изобразительными навыками; 

 выстраивание системы сотрудничества 
дошкольной образовательной организации с 
социальными партнерами (семьями воспитан-
ников, учреждениями искусства, культуры и 
дополнительного общего образования художе-
ственно-эстетического направления) с целью 
интеграции образовательного потенциала и 
ресурсов каждого из партнеров в процессе ху-
дожественно-эстетического развития детей.  

В процессе реализации модели все компо-
ненты художественных способностей форми-
руются комплексно, этапность работы предпо-
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лагает акцентирование внимания педагога на 
последовательности реализации образователь-
ных задач в процессе обучения. 
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In article authors revealed the educational potential of integration of means of expression of the 

musical and fine arts for formation of art and creative abilities of children of the advanced preschool 

age. Authors suggested to conduct lessons, proceeding from specifics of influence of interrelation of 

funds of the musical and fine arts for formation of ideas of an artistic image of children noting the 

shortcomings of a technique of holding the integrated occupations consisting in mechanical associa-

tion of music, poetry, painting, carried out on in advance developed scenario excluding creative im-

provisation. The developed formation model of art and creative abilities of the senior preschool chil-

dren on the basis of integration of the musical and fine arts includes consecutive stages of formation 

of structural components of art and creative abilities (cognitive, motivational, productive and creative, 

reflexive). At the lessons with use of musical and graphic activity the main goal is a development of 

ability to integrate means of expressiveness of the musical and fine arts of preschool children (a form, 

composition, a melody, a rhythm, color, speed, dynamics) in the course of independent art activity 

and creation of a product of own creativity (the drawing, vocal, dancing, game improvisations, etc.).  
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