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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНО-СЦЕНИЧЕСКИХ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

О. В. Дылдина 

Аннотация. В статье проанализированы формы организации дополнительного образования 
детей художественной направленности и введено понятие «музыкально-сценические формы ор-
ганизации дополнительного образования детей». Обоснован жанровый подход для систематиза-
ции этих форм, показано его отличие от дидактического подхода. Выделены четыре группы форм: 
на основе традиций жанра академической (классической) оперы; на основе традиций жанра мю-
зикла; на основе жанра музыкального кроссовера; на основе музыкально-игровых технологий. 
Обозначен педагогический потенциал, кратко охарактеризованы и выделены наиболее типичные 
характеристики каждой группы музыкально-сценических форм.
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SYSTEMATIZATION OF MUSICAL AND STAGE FORMS OF THE ORGANIZATION 
OF ADDITIONAL EDUCATION FOR CHILDREN

O. V. Dyldina

Abstract. The article analyzes the forms of organization of artistic additional education for children 
and introduces the concept of musical and stage forms of organization of additional education for 
children. The genre approach for the systematization of these forms is substantiated, and its difference 
from the didactic approach is shown. Four groups of forms are distinguished: forms based on the tra-
ditions of academic (classical) opera; based on the traditions of musicals; based on crossover music; 
and based on musical and gaming technologies. The pedagogical potential of these forms is outlined, 
and the most typical characteristics of each group of musical and stage forms are briefly characterized 
and highlighted.
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Введение
В соответствии с разработанной и ут-

вержденной Распоряжением Правительства 
РФ от 31.03.2022 № 678-р Концепцией раз-
вития дополнительного образования детей 
до 2030 года, направлениями дополнитель-
ного образования указаны следующие: со-
циально-гуманитарная, туристско-краевед-
ческая, в области физической культуры 
и спорта; естественно-научная, техническая, 
художественная [18].

Отечественной системой дополнительно-
го образования накоплен колоссальный опыт 
художественного обучения и воспитания 
школьников. При этом достижения педагогов 
в практической работе с детьми нередко опе-
режают методологию и теорию. Примером 
тому является понятие формы организации 
дополнительного образования, которое 
на практике имеет разнообразные и привле-
кательные для детей способы реализации, 
а в теории еще недостаточно изучено. Одним 
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из единичных примеров является определе-
ние этого понятия как «внешнего выражения 
совместной деятельности педагогов и обу-
чающихся. Организационные формы могут 
быть массовыми, групповыми и индивиду-
альными» [12, с. 32]. Однако в приведенном 
определении форма организации дополни-
тельного образования не учитывается спец-
ифика художественной направленности до-
полнительного образования детей. 

На едином национальном портале допол-
нительного образования детей (далее — ДОД) 
художественная направленность раскрывает-
ся через следующие виды творчества: му- 
зыкальное, театральное, хореографическое,  
изобразительное и декоративно-прикладное, 
эстрадное и цирковое [38]. 

В отечественной системе ДОД общепри-
няты традиционные формы: кружок, ан-
самбль, оркестр, театр, студия, клуб, секция, 
лаборатория, школа, мастерская, факульта-
тив [7]. Но не все эти формы могут при-
меняться в ДОД художественной направлен-
ности, в том числе с интеграцией разных 
видов искусства в сценической постановке. 

А между тем практика работы с совре-
менным поколением детей показывает, что 
наиболее популярными и востребованными 
являются формы ДОД, интегрирующие раз-
ные виды искусства, художественной дея-
тельности и жанры (например, квест, шоу, 
фэнтези, интерактивная игра и др.), особен-
но если это все организовано в целостном 
музыкально-сценическом действии. Для 
удовлетворения запросов и интересов со-
временной молодежи педагоги и методи- 
сты, руководствуясь собственным профес- 
сиональным опытом и интуицией, сами  
создают сценарии и либретто, основанные  
на интеграции музыки, театра, хореогра- 
фии и танца, и экспериментируют с фор-
мами и жанрами музыкальных постановок 
на сцене. 

Таким образом, очевидно наличие проти-
воречия между массовым характером рабо-
ты педагогов по созданию сценариев и ме-
тодических разработок в области современ-
ных форм и жанров ДОД художественной 

направленности, с одной стороны, и отсут-
ствием научно-методического обобщения 
этой работы — с другой. 

В обозначенном противоречии кроется 
целый ряд вопросов, от решения которых, 
несомненно, зависит повышение эффектив-
ности ДОД художественной направленности: 
какими традициями богат отечественный 
опыт внешкольного и ДОД детей в области 
музыкально-сценических форм? Какими 
формами обогатился этот опыт за последние 
два-три десятилетия? В чем прослеживает-
ся преемственность традиционных и инно-
вационных форм музыкально-сценической 
деятельности детей? Как влияют современ-
ные тенденции способов построения сюжета 
и линий драматургического развития на жан-
ры и формы молодежных музыкально-сце-
нических постановок? Возможно ли выде-
ление общих оснований для упорядочения 
по классификационным группам всего мно-
гообразия музыкально-сценических форм 
для организации ДОД в единую систему? 

Ответ на эти вопросы подводит к форму-
лировке проблемы: какой научный подход 
может стать основой для обобщения и си-
стематизации всего многообразия музыкаль-
но-сценических форм организации ДОД.

Для решения обозначенной проблемы  
необходимо достигнуть следующей цели:  
научно обосновать подход для систематиза-
ции всего многообразия музыкально-сцени-
ческих форм организации ДОД. Задачи кон-
кретизируют этапы научного поиска для 
достижения поставленной цели: 1) форму-
лировка основного научного понятия — му-
зыкально-сценические формы организации 
ДОД; 2) обоснование исходной научной ка-
тегории для разработки единой системати-
зации музыкально-сценических форм орга-
низации ДОД; 3) систематизация групп му-
зыкально-сценических форм организации 
ДОД и выделение в каждой из них наиболее 
характерных признаков.

Научная новизна и теоретическая значи-
мость решения заключается в обосновании: 
нового научного понятия — музыкально-сце-
нические формы ДОД; научно-методической 
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систематизации всего многообразия музы-
кально-сценических форм ДОД, в том числе 
с выявлением преемственности современных 
и востребованных на практике инноваций 
с отечественными традициями, накопленны-
ми за всю историю отечественной истории 
детского музыкально-художественного об-
разования. 

Решение этой проблемы имеет несомнен-
ную практическую значимость для педагогов 
и методистов системы ДОД, потому что по-
зволит им не только систематизировать и кон-
кретизировать представление обо всем мно-
гообразии музыкально-сценических форм 
организации деятельности детей, но и даст 
четкое представление о характерных особен-
ностях каждой из этих групп — педагогиче-
ском потенциале этих форм; жанрово-стили-
стической основе и степени сложности  
музыкально-художественного материала; осо-
бенностях их реализации с разным контин-
гентом обучающихся (по возрасту, способ-
ностям, состоянию здоровья и др.); схожих 
и отличительных чертах этих форм органи-
зации ДОД в сравнении с аналогичными 
формами в традициях академических музы-
кально-сценических постановок для детей 
и с детьми и современной индустрии шоу-
бизнеса.

Методология
Музыкально-сценические формы органи-

зации ДОД основываются на триединстве 
музыки (при ее доминирующей роли), лите-
ратурно-поэтической основы и сценическом 
действии, объединенном замыслом режис-
серской постановки, сюжетно-драматургиче-
ским развитием, комплексом видов музы-
кально-художественной деятельности обучаю-
щихся и игровых технологий взаимодействия 
со зрительным залом. Однако доминантой 
в таких формах является музыка, а домини-
рующим видом деятельности детей — му-
зыкальная. И поскольку музыкальная дея-
тельность, а также все остальные виды ху-
дожественной деятельности детей связаны 
со сценическим действием (литературно- 
поэтическая основа сценария постановки 

и вокально-хоровых номеров; оформление 
сцены, изготовление сценических костюмов, 
декораций и атрибутов), то все многообразие 
сценических постановок такого рода трак-
туется как музыкально-сценические формы  
организации дополнительного образования 
детей.

Подходы к системному упорядочению 
форм музыкально-сценической деятельно-
сти детей предлагаются учеными в разных 
науках, относящихся к гуманитарному зна-
нию. И. С. Блинкова выполнила философ-
ско-культурологический анализ развития 
детского музыкального театра и видов сце-
нических представлений в нем в разных 
странах мира — Индии, Китае, Западной 
Европе, России [5]. А. А. Бахтин выделил 
несколько типов детских спектаклей на ос-
нове искусствоведческого анализа феноме-
на синтеза искусств как эстетической осно-
вы мюзиклов [4]. А. А. Ермаков в контексте 
искусствоведения проанализировал детский 
любительский оперный театр как специфи-
ческую форму творческой деятельности 
композиторов и художественно-эстетическо-
го воспитания подрастающего поколения 
[13]. В числе педагогических исследований 
классификация форм музыкальных занятий 
в учреждениях дополнительного образова-
ния детей выполнена А. Н. Миронюк на ос-
новании следующих критериев: «приори-
тетный вид музыкального творчества; объ-
единение учащихся по количественному 
признаку; функциональная направленность 
форм; организационные формы музыкально-
образовательного процесса» [23, с. 8]. 

Новизна описанной в статье систематиза-
ции музыкально-сценических форм органи-
зации ДОД заключается в жанровом подходе, 
который опирается на жанровую природу 
любого вида искусства и еще не исследован 
для достижения целей и решения задач со-
временной системы ДОД. В связи с этим 
отправным моментом для систематизации 
музыкально-сценических форм ДОД было 
обращение к категории жанр в искусстве.

Жанр определяется как «тип произведе-
ния искусства в единстве специфических 
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свойств его формы и содержания» [28]. Ка-
тегория жанр является универсальной для 
разных видов искусства — музыкальные 
жанры (фольклорные, академические, эстрад-
но-джазовые и др.), литературные жанры 
(поэма, роман, повесть, рассказ и т. д.), хо-
реографические жанры (эпические, драмати-
ческие, лирические и др.), жанры изобра- 
зительного искусства (портрет, натюрморт, 
пейзаж и т. д.), жанры театральные (водевиль, 
буффонада, комедия, драма, трагедия, мело-
драма и т. д.). 

Музыкально-сценическое искусство — 
это синтетический жанр, основу которого 
составляют музыка, театр и хореография. 
Поскольку музыкально-сценические формы 
основываются на интеграции разных видов 
искусства, а каждому виду искусства при-
сущи свои жанры, то для изучения и систе-
матизации самых разных музыкально-сце-
нических форм организации дополнитель-
ного образования детей избран жанровый 
подход.

В отличие от дидактического подхода 
к систематизации музыкально-сценических 
форм организации ДОД, в котором указаны 
массовые, групповые и индивидуальные 
формы работы, жанровый подход основы-
вается на жанровой дифференциации в раз-
ных видах искусства, видах и специфике 
художественно-исполнительской деятельно-
сти детей.

Для изучения музыкально-сценических 
форм организации ДОД и составления их 
систематизации было изучено несколько 
групп источников. В первую очередь — это 
творческое наследие и труды деятелей теа-
трального искусства по организации и про-
граммно-методическому сопровождению 
театральной работы с детским коллективом: 
Н. И. Сац, А. П. Ершова, В. М. Букатов, 
С. В. Клубков, Т. Г. Пеня, И. Г. Яськевич 
и др. [14; 16; 27; 29; 42].

В анализе музыкальной составляющей 
сценических форм организации дополни-
тельного образования детей трудно переоце-
нить вклад выдающихся отечественных му-
зыковедов, таких как Б. В. Асафьев, В. В. Ме-

душевский, Е. В. Назайкинский [3; 22; 25], 
а также педагогов-музыкантов — Э. Б. Аб-
дуллин, О. А. Апраксина, Л. В. Горюнова, 
Л. П. Маслова, Л. В. Школяр [1; 2; 9; 41]. 

В изучении исторического становления 
музыкального театра для детей и с их уча-
стием, а также функций традиционных  
и инновационных музыкально-сценических 
форм организации ДОД несомненный ин-
терес представляют диссертационные ис-
следования последних двух десятилетий, 
например музыкально-сценическая деятель-
ность как способ обучения, воспитания, 
развития и социализации детей — М. Н. Разу-
мова (формирование культуры речевого 
общения у младших школьников средствами 
музыкально-театральной деятельности) [32], 
С. А. Захарова (хоровая театрализация 
школьников в условиях проектного обу- 
чения, 2011) [15], А. Н. Кузнецов (музы- 
кально-театральная деятельность как фактор 
развития навыков социальной адаптации 
у младших школьников, 2014) [21], А. А. Бах-
тин (синтез искусств в мюзикле для взрос-
лых и детей, 2006) [4], А. А. Ермаков (жан-
ровые особенности детской оперы, 2012) 
[13], Л. А. Раздобарина (творческое разви- 
тие дошкольников и младших школьников  
в музыкально-сценических представлениях, 
2006) [31].

Интересные аспекты этой специфической 
работы с обучающимися в формате допол-
нительного образования представлены в мо-
нографиях, учебных пособиях, методических 
рекомендациях и статьях современных ав-
торов — И. С. Блинковой, Л. В. Гавриловой, 
С. С. Копровой, А. Н. Миронюк, Н. А. Опа-
риной и др. [5; 8; 19; 23; 26].

И наконец, составление систематизации 
музыкально-сценических форм органи- 
зации ДОД и выявление специфических  
особенностей каждой из них невозможно 
без изучения литературно-поэтической ос-
новы, сценариев и нотных партитур му- 
зыкально-сценических постановок с детьми 
и для детей выдающихся русских, советских  
и российских композиторов — Ц. Кюи,  
А. Гречанинова, М. Красева, М. Коваля, 
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М. Иорданского, К. Хачатуряна, В. Шаин-
ского, А. Островского, Р. Бойко, С. Горко-
венко, М. Минкова, И. Морозова, С. Бодрен-
кова, Ж. Металлиди и др. 

Результаты
Жанровый подход к анализу музыкально-

сценических постановок стал основанием 
для систематизации разных форм организа-
ции музыкально-сценической деятельности 
детей. В результате все многообразие тра-
диционных и инновационных музыкально-
сценических форм организации дополни-
тельного образования детей представлено 
четырьмя группами: 
1) музыкально-сценические формы в ака-

демической (классической) традиции 
жанра оперы — это детская опера, дет-
ская опера «малой формы», музыкальная 
драма; 

2) музыкально-сценические формы в тра-
дициях жанра мюзикл — это детский 
мюзикл, автоматный мюзикл для детей, 
детская оперетта, водевиль;

3) музыкально-сценические формы в тра-
дициях инновационного жанра музыкаль-
ный кроссовер — это музыкальная сказ-
ка, сказка с музыкой, музыкальная фан-
тазия для детского театра, музыкальные 
картинки, экспромт-мюзик-шоу; 

4) музыкально-сценические формы на ос-
нове музыкально-игровых технологий, 
в том числе с интерактивными способа-
ми взаимодействия со зрителями, — это 
игро-спектакль с музыкой, музыкальная 
игра-сказка, музыкально-сценическая 
игра, музыкально-игровой спектакль, му-
зыкально-игровое представление, музы-
кально-игровая программа, интерактив-
ный музыкальный спектакль, музыкаль-
но-детективный квест.

Последующий анализ каждой из групп 
выполнен с осознанием условности границ 
жанров, стилей и направлений, которые воз-
можно зафиксировать путем абстрактно- 
логических рассуждений и умозаключений 
в чисто теоретическом плане, но которые  
не ограничивают творчество педагога и уче-

ников в процессе занятий, так как музыкаль-
но-сценические формы ДОД, как уже ранее 
указывалось, основываются на интеграции 
разных видов искусства, среди которых до-
минирует музыка. 

Целью высшего порядка в музыкально-
сценических формах организации ДОД яв-
ляется та, которой руководствовался Алек-
сандр Александрович Брянцев, советский 
российский актер, театральный режиссер 
и педагог, внесший огромный вклад в раз-
витие детского театра. Эту цель он выразил 
словами К. Д. Ушинского: через театр по-
мочь ребенку «полюбить нравственный по-
ступок, нравственное чувство, нравственную 
мысль, выраженную в этом произведении» 
[37, с. 686].

Первая группа. Музыкально-сценические 
формы организации ДОД в академической 
(классической) традиции жанра оперы — это 
детская опера, детская опера «малой фор-
мы», музыкальная драма — имеют самую 
давнюю историю вовлечения детей в мир 
музыки и театра. Первые образцы детской 
«оперы как художественного феномена»  
прослеживаются в последнем десятилетии  
XIX века и непрерывно развиваются, и эво-
люционируют вплоть до настоящего време-
ни. Отличия между жанровыми разновид-
ностями этих музыкально-сценических форм 
«обусловлены особенностями трактовки 
музыкальной лексики (связанной, например, 
с фольклором), спецификой сценического 
прочтения сюжета, созданием либреттистом 
и композитором произведений, предназна-
ченных для воплощения силами конкретно-
го коллектива, отличающегося определенной 
творческой направленностью» [13, с. 5]. 

Наиболее типичными характеристиками 
музыкально-сценической формы организа-
ции ДОД в академической (классической) 
традиции жанра опера являются: 
● ориентация на классическую модель 

и структуру оперного спектакля — сце-
нарий, принципы музыкальной драма-
тургии, основные элементы музыкальной 
формы (вступление; собственно дей-
ствие, как правило, в один акт; заклю-
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чительный номер), но адаптированную 
для возрастных и исполнительских воз-
можностей детского коллектива; 

● обращение к выдающимся мировым об-
разцам авторского литературно-поэтиче-
ского творчества и произведений фоль-
клора (например, сказка, былина, ска-
зание и т. д.) для создания либретто 
и драматургической линии развития; 

● реализация нравственно-этического и ху-
дожественно-эстетического потенциала;

● формирование академической манеры 
пения — кантиленное звучание, выра-
зительность музыкальной фразировки 
и динамической нюансировки, опертое 
дыхание, владение резонаторами, вла-
дение культурой певческой орфоэпии 
и дикции;

● партитура небольшого объема (общей 
продолжительностью звучания от полу-
часа до одного часа в зависимости 
от возраста и возможностей детей-ис-
полнителей); образная яркость и худо-
жественная выразительность музыкаль-
ных характеристик героев (в вокальной 
и инструментальной партиях); сохране-
ние лейтмотивного принципа музыкаль-
ной драматургии для развития музыкаль-
ного восприятия и музыкального мыш-
ления детей (например, вариационное 
развитие вокальных и инструменталь-
ных характеристик героев в зависимости 
от сюжетных коллизий); контрастность 
музыкальных характеристик героев, жан-
ровое и стилистическое разнообразие 
музыкального материала; преобладание 
вокализации и минимализация разговор-
ного жанра (только для реплик ведуще-
го, поясняющего связь сюжетной линии 
между вокально-хоровыми и инструмен-
тальными номерами); логичность и до-
ступность музыкальной драматургии для 
восприятия детьми идеи и содержания 
постановки;

● наличие партии музыкального сопрово-
ждения в виде партитуры для форте-
пиано или фонограммы-«минус»; воз-
можность создания совместно с детьми 

и исполнения ими, дополнительно к пар-
тии фортепианного сопровождения, пар-
титуры из музыкальных инструментов 
без определенной высоты звука и неко-
торых простейших звуковысотных ин-
струментов (например, ксилофон);

● привлечение детей не только к исполне-
нию произведений, но и к их созданию, 
как, например, в театре «Вокруг рояля» 
Охтинского центра Санкт-Петербург, 
когда по инициативе и идее руководите-
ля театра Любови Борухзон была созда-
на детская опера «Про Ерша Ершовича», 
музыку к которой сочинили участники 
театра — Лида Календарева, Лена Су-
ходрева, Ксения Павлова, Даша Бурав-
цова. Опера создана по древнерусской 
повести «О Ерше Ершовиче. Судное 
дело, как тягался Лещ с Ершом о Ро-
стовском озере и реках», и в ее мелодии, 
написанной на нерифмованный текст, 
сохранен свободный распев и импрови-
зационность былинных напевов и наи-
грышей. 

Вторая группа. Музыкально-сценические 
формы в традициях жанра мюзикл — это 
детский мюзикл, автоматный мюзикл для 
детей, детская оперетта, детский водевиль. 
Эти музыкально-сценические формы орга-
низации ДОД объединены в одну группу под 
названием мюзикл потому, что большое влия-
ние на формирование музыкального жанра 
мюзикл оказали такие эстрадные жанры, как 
оперетта, водевиль, бурлеск, шоу варьете, 
ревю.

Детский мюзикл — это одна из самых 
популярных и востребованных современных 
музыкально-сценических форм организации 
ДОД. Детский мюзикл в отечественной си-
стеме ДОД — это явление, насколько по-
пулярное на практике, настолько и недоста-
точно изученное в научно-методическом 
аспекте. Профессиональное чутье педагогов-
энтузиастов откликается на запросы детей 
и молодежи и способствует практическому 
освоению этой привлекательной для детей 
музыкально-сценической формы ДОД. Ком-
позиторы нашей страны помогают педагогам 
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и создают прекрасные произведения для де-
тей, а нотные издательства в изобилии пред-
лагают печатные варианты клавиров и сце-
нариев мюзиклов. 

В отличие от нотного, научно-методиче-
ское сопровождение подвижнической дея-
тельности педагогов ДОД нуждается в се-
рьезной разработке. И делать это надо в том 
числе путем педагогического переосмыс-
ления выводов научно-исследовательских  
трудов [6; 17] и содержания научно-попу-
лярных работ [24; 30; 33; 36] о жанре мю-
зикл. В частности, И. С. Блинкова отмечает, 
что в эстрадном мюзикле «отдельные номе-
ра ориентированы на общение с публикой 
и живую реакцию зала — этот сугубо 
эстрадный прием является одним из состав-
ляющих факторов успеха постановок у пу-
блики. Зритель во многих случаях стано-
вится как бы соучастником сценического 
действия. Ему дают возможность понять, 
что от него ждут активной реакции и со-
переживания происходящему в спектакле 
и что его позиция не безразлична людям, 
играющим на сцене» [6, с. 27]. 

Данная мысль может и должна стать од-
ним из приоритетов в работе педагога ДОД, 
потому что получение юными артистами 
в режиме онлайн реакции зрительного зала 
на свое выступление является мощным пе-
дагогическим ресурсом для обучения, вос-
питания, развития и социализации участни-
ков коллектива. Помимо того, что поведение 
зрительного зала является поводом для не-
посредственной реакции, рефлексии и само-
оценки каждым участником коллектива, все 
это должно обсуждаться после спектакля 
в индивидуальной, мини-групповой или кол-
лективной формах совместно с педагогом.

Примеры музыкального материала для 
музыкально-сценической формы организа-
ции ДОД в жанре мюзикла — это детский 
репертуар советских композиторов-песенни-
ков; известные и доступные для детей ме-
лодии из взрослых мюзиклов; песенный 
репертуар отечественной и зарубежной мас-
совой музыкальной культуры; песни из муль-
тфильмов и кинофильмов и т. д. 

Наиболее типичными характеристиками 
музыкально-сценической формы организа-
ции ДОД в традициях жанра мюзикл явля-
ются:
● ориентация на модель и структуру эстрад-

ного спектакля в шоу-бизнесе (мюзикл, 
оперетта, водевиль, фантазия, шоу и др.), 
но адаптированную для возрастных и ис-
полнительских возможностей детского 
коллектива и с приоритетом формирова-
ния личности ребенка через приобщение 
к искусству — воспитание высоких нрав-
ственных идеалов детей через идею и сю-
жет литературной основы; формирование 
опыта художественно-творческий дея-
тельности в разных видах искусства; раз-
витие внутриличностной сферы (когни-
тивной, эмоционально-волевой, коммуни-
кативной, рефлексивной и др.);

● владение эстрадной манерой исполнения 
вокального репертуара: грамотное ис-
пользование резонаторов в пении, но без 
присущей академической манере «пере-
крытия» звука; «близкая» подача текста; 
использование вокальных «эффектов» 
(глиссандо, «расщепление» звука и др.), 
резкие регистровые переходы, скачкооб-
разная смена грудного регистра на фаль-
цет, и наоборот, перепады в динамиче-
ской нюансировке; опертое дыхание; 
владение резонаторами; владение куль-
турой певческой орфоэпии и дикции как 
в академической традиции, так и в ма-
нере «близкой» подачи текста;

● главенство музыкальной драматургии; 
доминирование музыки и сведение раз-
говорных номеров до небольших фраз; 
синтез музыки, слова, сценического дей-
ствия и хореографии; преобладание лег-
кого юмористического характера; хоро-
вые номера, небольшие по размерам 
и количеству; доступность музыкально-
го материала для восприятия и испол-
нения детьми; музыкальный язык опи-
рается на интонационный словарь мас-
совой музыкальной культуры текущего 
момента, легко улавливается и запоми-
нается детьми;
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● музыкальным материалом может слу-
жить не только специально созданное 
композитором произведение, но про- 
фессионально выполненная «подборка»  
из популярных песен (хитов), которые 
на слуху у всех и которые легко запо-
минаются и исполняются детьми;

● включение детей-актеров в общение с пу-
бликой и внимание к живой реакции зала 
как мощный педагогический ресурс для 
обучения, воспитания, развития и социа-
лизации участников коллектива.

Третья группа. Музыкально-сценические 
формы организации ДОД в традициях ин-
новационного жанра музыкальный кроссо-
вер — это музыкальная сказка, сказка с му-
зыкой, музыкальная фантазия для детского 
театра, музыкальные картинки, экспромт-
мюзик-шоу.

С английского языка слово кроссовер 
переводится как скрещивание, пересечение. 
В музыкознании жанр кроссовер определя-
ется как совмещение направлений и стилей 
двух крупнейших пластов музыкальной 
культуры — академической и массовой. 
Д. К. Кирнарская отмечает, что «кроссовер 
появился, когда возникла необходимость 
фиксировать “пограничные” стилевые яв-
ления, не укладывающиеся в исторически 
сложившиеся рамки» [10]. Жанр кроссовер 
в творчестве разных музыкантов объединя-
ет такие стили, как академическая музыка, 
духовная музыка, поп, рок, джаз, ритм-энд-
блюз, соул, хэви-металл, латиноамерикан-
ская музыка и др. 

Кроссовер как современный научный фе-
номен еще мало изучен. Основные научные 
сферы его изучения — искусствознание 
и музыкознание. Среди ученых, занимаю-
щихся исследованием его происхождения 
и бытования в музыкальной жизни совре-
менного общества, — Д. В. Дятко, А. В. Ере-
мина, Э. Р. Каюмова, А. С. Кобыскан, 
А. Е. Кром, Ся Цзыхань, А. М. Цукер, 
Ф. М. Шак [11; 20; 35; 39; 40]. В качестве 
хрестоматийных примеров жанра кроссовер 
в творчестве музыкантов отмечают: испол-
нение оперным трио в составе Пласидо До-

минго, Хосе Каррераса и Лучано Паваротти 
«Футбольной песни» по случаю открытия 
чемпионата мира по футболу в Риме в 1990 г.; 
творчество оперной певицы Монсеррат Ка-
балье, певца и скрипача Дэвида Гарретта, 
певицы Сары Брайтман, скрипачки Ванессы 
Мэй и др.

Жанровый подход к систематизации форм 
организации ДОД позволяет выделить в ка-
честве самостоятельной группу кроссовер. 
Это обосновано также и тем, что каждому 
направлению, стилю и жанру в музыке со-
ответствуют разные сценические способы 
воплощения. Следовательно, как музыкаль-
но-сценическая форма организации ДОД 
кроссовер характеризуется скрещиванием 
разных стилей не только в музыке, но и в сце-
нической речи, и в сценическом движении, 
сценографии и атрибутике. Поэтому музы-
кальный кроссовер определяется как музы-
кально-сценическая форма организации 
ДОД, синтезирующая элементы академиче-
ского и массового искусства — стили и жан-
ры музыки и литературно-поэтической ос-
новы сценариев, элементов сценографии, 
форм взаимодействия артистов со зритель-
ской аудиторией, способов информационно-
технологического сопровождения режиссер-
ской постановки.

Одним из основных музыкально-драма-
тургических приемов этой формы является 
свободная «переработка» музыкального ма-
териала, который либо представлен творче-
ским наследием одного композитора (напри-
мер, детских композиторов-песенников — 
В. Шаинского, Е. Крылатова, Г. Гладкова, 
А. Островского, А. Рыбникова, М. Минкова 
и др.), либо является монтажом мелодий  
из музыкальных произведений разных ком-
позиторов одной или нескольких стран, эпох 
и стилей.

Рассмотрим наиболее типичные характе-
ристики музыкально-сценической формы 
организации ДОД в традициях инновацион-
ного жанра музыкальный кроссовер:
● музыкальный компонент не обязательно 

должен быть представлен авторской ра-
ботой одного композитора, специально 
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выполненной именно для этой музыкаль-
но-сценической формы и имеющей це-
лостную и сквозную драматургическую 
линию развития в соответствии с сюже-
том; в музыкальной сказке доминантой 
является музыка, а не разговорные жанры;

● дети участвуют только в тех разговорных 
и музыкальных номерах по сценарию, 
которые соответствуют их исполнитель-
ским возможностям;

● музыкальный материал может быть пред-
ставлен небольшими инструментальны-
ми пьесами или фрагментами из музы-
кальных произведений крупных форм, 
которые постепенно и естественно вво-
дят детей в мир оперы или балета, опе-
ретты или мюзикла и т. д.;

● допустимо отклонение от общеприня-
тых канонов формообразования и дра-
матургического развития музыкального 
материала, нарушение предсказуемости 
в ожиданиях слушателей — музыкаль-
ных, драматургических, жанровых и др.;

● характерно импровизационное начало, 
свободное развертывание и непредска-
зуемость драматургической линии, со-
четание разнообразных жанров и стилей;

● одним из основных музыкально-драма-
тургических приемов этой формы явля-
ется свободная переработка музыкаль-
ного материала, который либо представ-
лен творческим наследием одного 
композитора, либо является «монтажом» 
мелодий из музыкальных произведений 
композиторов одной или разных стран, 
эпох и стилей;

● в практике работы с детьми имеет место 
сочетание нескольких (от двух до пяти) 
самостоятельных музыкально-театраль-
ных сценок, не связанных между собой 
единым сюжетом и драматургией; с раз-
нообразными и контрастными сюжетами 
и образами, музыкальными стилями 
и жанрами; ритмами и тембровыми ко-
лоритами музыкальных инструментов 
разных групп симфонического и народ-
ного оркестров в инструментальном  

сопровождении (фонограммы), просто-
той и доступностью вокально-хоровых 
партий для исполнения детьми; объеди-
нение в музыкально-сценической по-
становке нескольких небольших (одно-
актных) представлений (по принципу 
цикла или сюиты).

Четвертая группа. Музыкально-сцениче-
ские формы организации ДОД на основе 
игровых технологий, в том числе с интерак-
тивными способами взаимодействия со зри-
телями, — это игро-спектакль с музыкой, 
музыкальная игра-сказка, музыкально-игро-
вой спектакль, музыкально-игровое пред-
ставление, музыкально-игровая программа, 
музыкально-сценическая игра, интерактив-
ный музыкальный спектакль, музыкально-
детективный квест.

Игровая природа изначально присуща ис-
кусству. Музыку можно рассматривать как 
игру — между звуками: с разной фиксиро-
ванной высотой; между звуками с фиксиро-
ванной высотой и без нее; между звуками 
без фиксированной высоты; между звуками 
с фиксированной высотой и паузами; между 
звуками без фиксированной высоты и пау-
зами. Театр — это игра актеров между собой, 
игра актеров со зрителями, игра актеров  
со сценической атрибутикой. Хореография — 
это игровое действо с помощью телодвиже-
ний и (или) с предметами. В целом, игровое 
начало изначально присуще всем музыкаль-
но-сценическим формам организации ДОД, 
потому что они представляют собой разы-
грывание сюжета через музыку, театральное 
действо и хореографию (танец, ритмопла-
стику, пантомиму, мимику). Однако именно 
в данной выделенной группе игровое на-
чало проявляется в наибольшей степени, 
становясь одной из важнейших драматурги-
ческих особенностей.

Введение в музыкально-сценические фор-
мы организации ДОД игровых технологий 
и их элементов обусловлено их многофунк-
циональностью. В дидактике выделяют сле-
дующие функции игры: развлекательная, 
коммуникативная, терапевтическая, диагно-
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стическая, коррекции, социализации, само-
реализации.

Концептуальными основами применения 
игровых технологий в музыкально-сцениче-
ских формах организации ДОД являются:  
1) психологические механизмы игровой де-
ятельности, которые опираются на фунда-
ментальные потребности личности в само-
выражении, самоутверждении, самоопреде-
лении, саморегуляции и самореализации;  
2) понимание «игры как формы поведения, 
внутренне присущей личности от природы» 
(Д. Н. Узнадзе); 3) определение игры как 
пространства «внутренней социализации» 
ребенка, средства усвоения социальных уста-
новок (Л. С. Выготский); 4) трактовка игры 
как свободы личности в воображении, «ил-
люзорной реализации нереализуемых инте-
ресов» (А. Н. Леонтьев) [34]. Игра привле-
кает людей разного возраста, но особенно 
важно то, что она является тем видом дея-
тельности, в котором наиболее эффективно 
осуществляется обучение, воспитание, раз-
витие и социализация взрослеющей лично-
сти ребенка. Поэтому она успешно приме-
няется в музыкально-сценических формах 
ДОД для всех возрастных групп детей —  
от дошкольников до старших подростков.

Прообразом всего современного многооб-
разия музыкально-сценических форм орга-
низации ДОД с ярко выраженным игровым 
началом для театрально-педагогической об-
щественности является игро-спектакль. Это-
му сценическому жанру уделяли большое 
внимание такие выдающиеся деятели теа-
трального искусства, как В. Э. Мейерхольд, 
Н. И. Сац, А. А. Брянцев и др. «В. Э. Мейер-
хольд лишь мечтал об устранении рампы 
и слиянии сцены и зрительской “общиныˮ, 
тогда как в детском музыкальном театре 
Н. И. Сац эта, казалось бы, несбыточная 
мечта русского театра начала XX столетия 
была реализована и закреплена в ряде удач-
ных постановок. Так, в театре Н. Сац юные 
зрители в игровой форме непосредственно 
участвовали в спектакле, была создана фор-
ма “игро-спектакльˮ, восходящая к театраль-

ным экспериментам В. Э. Мейерхольда по раз-
мыванию границ между сценой и публикой, 
созданию “театральной общиныˮ, с помощью 
которой была бы максимально реализована 
эстетика игры как особого знакового про-
странства» [4, с. 28–29]. 

Наиболее типичными характеристиками 
музыкально-сценической формы организа-
ции ДОД на основе игровых технологий, 
в том числе с интерактивными способами 
взаимодействия со зрителями, являются:
● педагогически целенаправленное и ор-

ганизованное в соответствии с театраль-
но-сценическими элементами действо, 
основанное на игровом сюжете, проте-
кающее в музыкально-игровой деятель-
ности для всестороннего развития лич-
ности ребенка — его интеллектуальной 
и эмоционально-волевой сфер, двига-
тельной активности, опыта межличност-
ной коммуникации, социализации — 
и сочетающее все формы работы с обу-
чающимися — массовую, групповую 
и индивидуальную;

● «включение в музыкально-театральное 
представление детской игры в разных 
ее проявлениях и вариантах органично 
и адекватно природе музыкального спек-
такля» (Л. А. Раздобарина);

● музыка не только сопровождает игры, 
фокусы, песни, чтение стихов и танцы 
детей, а также используется для усиле-
ния линии драматургического воздей-
ствия;

● интеграция музыкального и театраль-
ного видов искусства и игровых форм 
с преднамеренным режиссерско-поста-
новочным замыслом по преодолению 
разграничения на актерский состав 
и зрительный зал и вовлечению всех 
в художественно-творческое действо;

● включение в сценарий специально разу-
ченных концертных номеров — песен, 
танцев, гимнастических этюдов, номеров 
оригинального жанра и т. д.;

● максимально полное включение зрите-
лей в разные виды музыкально-художе-
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ственной деятельности (в том числе — 
через «подпевание» знакомых песен, 
повтор легко запоминающихся музы-
кальных фраз, выполнение элементов 
танцевальных движений, прохлопыва-
ние метро-ритма музыки, поиск ответов 
на загадки и т. д.) способствует погру-
жению в сюжетно-ролевое простран-
ство, выполнение заданий героев, раз-
мышлений о способах преодоления воз-
никших трудностей и препятствий для 
достижения цели, озвучивание подска-
зок-предостережений для персонажей 
квеста;

● разыгрывание музыкально-театрального 
игро-действия на разных сценических 
площадках — в закрытом помещении 
или площадке на открытом воздухе.

Вывод. Музыкально-сценические формы 
организации дополнительного образования 
детей основываются на триединстве музыки 
(при ее доминирующей роли), литературно-
поэтической основы и сценическом дей-
ствии, целостно объединенных замыслом 
режиссерской постановки, сюжетно-драма-
тургическим развитием, комплексом видов 
музыкально-художественной деятельности 
обучающихся, интерактивных и игровых тех-
нологий взаимодействия со зрительным за-
лом. Систематизация этих форм необходима 
специалистам для того, чтобы сориентиро-
ваться в выборе сценария, клавира и парти-
туры той или иной музыкально-сценической 
формы в соответствии с запросами, способ-
ностями и возможностями участников кон-
кретного детского коллектива. 

Поскольку понятие жанр является уни-
версальным для триады видов искусства, 
на которых основываются эти формы орга-
низации ДОД — музыка, театр, хореогра-
фия, — то жанровый подход является ос-
новой для обобщения и систематизации 
музыкально-сценических форм ДОД. Каж-
дой группе музыкально-сценических форм 
в этой систематизации свойственны свои 
характерные признаки, которые в своей со-

вокупности составляют обобщенную харак-
теристику музыкально-сценических форм 
ДОД. 

На протяжении всей истории развития 
музыкально-сценических форм организации 
дополнительного образования детей про-
слеживается преемственность по их жан- 
ровой принадлежности, например: опера  
(оперы М. Красев — «Теремок», 1942 г. 
и Ж. Металлиди — «Тараканище», 2004 г.), 
оперетта (А. Никольский — оперетта- 
балет «Репка», 1912 г. и Б. Тищенко —  
оперетта «Тараканище», 1968 г.), мюзикл  
(В. Шаинский — «Площадь картонных ча-
сов», 1982 г. и П. Дзюба — «Двенадцать 
месяцев», 2005 г.).

К современным инновационным тенден-
циям в музыкально-сценических формах 
организации ДОД можно отнести следую-
щие: обращение к жанру музыкального 
кроссовера, привлекательность которого за-
ключается в совместном выборе педагогом 
и детьми разнообразного по стилистике 
и жанровости музыкально-художественного 
материала; разработке сюжета; написании 
либретто и распределении видов работ в со-
ответствии с интересами, возможностями 
и способностями детей; интерактивный ха-
рактер взаимодействия актерского состава 
и зрителей; обращение к западноевропей-
ским музыкально-сценическим жанрам мас-
совой культуры (мюзикл, мюзик-шоу и др.) 
и популярному вокальному репертуару 
в стилях джаз, рок, поп, рок-н-рол, хип-хоп, 
рэп и др.

Перспективными представляются сле- 
дующие направления исследования по за-
явленной проблематике: разработка инно-
вационной модели музыкально-сценических 
форм организации ДОД; научное обосно-
вание организации музыкально-сцениче-
ских форм организации ДОД в условиях 
инклюзии (дети с нормой развития, дети 
талантливые и художественно-одаренные, 
дети с ограниченными возможностями здо-
ровья).
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