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Освоение мира дошкольником осуществляется в процессе познавательного 

развития, основная цель которого – приобщение ребенка к опыту, накопленному 

человечеством.  

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (2013 г.) 

впервые выделяет образовательную область «Познавательное развитие». 

Одним из требований ФГОС, являются требования к развивающей 

предметно-пространственной среде, в соответствии с которыми, она должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. И здесь на помощь может прийти музейная 

педагогика, так как музей удовлетворяет познавательные и образовательные 

потребности детей. Основной целью музейной педагогики является приобщение к 

музеям подрастающего поколения, творческое развитие личности. Поэтому на 

сегодняшний день «музейную педагогику» рассматривают как инновационную 

педагогическую технологию. Фундаментом педагогики музея является погружение 

ребенка в специально организованную среду, которая может включать в себя 

элементы искусства, старины, памятники природы и многое другое. Именно музей 

становится источником формирования интереса детей к своему народу, культуре, 

формирует основу нравственно-патриотического воспитания. 

Музейная педагогика интегрировано решает задачи эстетического, 

нравственного, духовного, патриотического воспитания. Формы и методы её 

работы способствуют развитию и совершенствованию коммуникативно -  речевых, 

познавательных, творческих компетенций дошкольника, его успешной 

социализации в детском, далее в человеческом обществе. И реализует 

актуальнейшую на сегодня задачу современного образования – научить ребёнка 

учиться и познавать. 

Важная особенность мини-музеев в развивающей среде ДОУ – участие в их 

создании детей и родителей. В настоящих музеях трогать ничего нельзя, а вот в 

мини-музеях не только можно, но и нужно! В обычном музее ребенок – лишь 

пассивный созерцатель, а здесь он – соавтор, творец экспозиции. Причем не только 

он сам, но и его папа, мама, бабушка и дедушка. Каждый мини-музей – результат 

общения, совместной работы воспитателя, детей и их семей.       

Деятельность музея осуществляется по нескольким направлениям: 

- Поисково-собирательское. Это направление дает возможность детям проявить 

себя в исследовательской работе, проявить свои исследовательские умения. В 

рамках исследования мы разрабатываем любую тему, интересующую детей. Одним 

из основных принципов любой исследовательской работы является комплексность. 

Такой подход дает возможность составить объективное представление об 



изучаемых явлениях. В процессе исследовательской работы происходит 

социальная адаптация юного поисковика-краеведа, так как через личностное 

отношение к существующей проблеме выявляются его ценностные ориентиры.  

- Экспозиционное (оформительское). То или иное событие, природное или 

социальное явление отражается в экспозиции с помощью не только музейных 

предметов, но и художественных средств. И поэтому над музейной экспозицией 

работает группа педагогов. 

-  Экскурсионное. Музейная экскурсия – форма культурно-образовательной 

деятельности музея, основанная на коллективном осмотре музея под руководством 

специалиста по заранее намеченной теме и специальному маршруту. 

Особенностью музейной экскурсии является сочетание показа и рассказа при 

главенствующей роли зрительного восприятия, которое дополняется 

впечатлениями и моторного характера: осмотр с разных точек зрения, на 

различном расстоянии. В детских музейных экскурсиях используется вопросно-

ответный метод, приёмы игры, театрализации и продуктивной деятельности 

ребёнка (рисунок, лепка, моделирование). 

 Экскурсоводом может быть каждый, кто любит музей, умеет интересно 

рассказывать, стремится к новым знаниям. Подготовка и проведение экскурсии в 

музее – непростое дело. Оно требует настойчивости, больших знаний, специальных 

навыков. Подготовка к выбору темы, составлению текста экскурсии должна 

проводиться под руководством педагога.   К проведению экскурсии должны быть 

разработаны специальные требования: 

Экскурсию можно строить последовательно по отдельным подтемам и вопросам 

темы; 

Содержание вопроса должно раскрываться путём показа и анализа определённых 

экспонатов; 

 Экскурсию делает интересной эмоциональный, интересный рассказ. 

- Культурно-массовые мероприятия, дела. Одним из основных критериев в оценке 

работы музея является  разнообразие форм массовой и учебно-воспитательной 

работы: проведение экскурсий и уроков по экспозиции, встреч с участниками 

Великой Отечественной войны, выдающимися деятелями  науки, культуры и 

искусства, работа с местным населением. Музей должен органично вписываться в 

план работы всего общеобразовательного учреждения. 

 При разработке и проведении мероприятий и культурно-массовых дел в рамках 

музея необходимо учитывать следующие исторически сложившиеся принципы: 

Интерактивность, ибо человек воспринимает только то, что делает; 

Комплексность – включение всех типов восприятия; 

Программность, которая обеспечивает усвоение информации и приобретение 

умений и навыков на основе специально разработанных программ. 



Особенно эффективны в музейной педагогике игровые технологии, 

технология коллективных творческих дел, технологии проблемного и 

индивидуального обучения. 

 Как один из вариантов технологии индивидуального обучения может быть 

использован метод проектов. Это комплексный обучающий метод, который 

позволяет индивидуализировать образовательный процесс, даёт возможность 

ребёнку проявить самостоятельность в планировании, организации и контроле 

своей деятельности. 

 Если музейное занятие сохраняет преемственность с традиционными формами 

работы, такая организация деятельности требует другой формы – детско-взрослых 

совместных проектов, в которой взрослый выступает отчасти организатором, 

отчасти консультантом. Кроме того, нужно всякий раз необычно встретить, 

рассказать, приготовить игры, атрибуты, найти образ. Музейное занятие, как 

спектакль, может быть скучным и увлекательным, талантливым и заурядным. В 

музее тоже нужна режиссура, как в театре, здесь тоже важно расставить акценты, 

показать самое важное, нужное, интересное. 

К нетрадиционным формам (технологиям) проведения занятия, которые могут 

применяться и в музейной педагогике, относятся: 

 - интегрированные занятия; 

 - занятия в форме соревнований и игр, конкурсов, турниров, эстафет, викторин; 

 - занятия, основанные на формах, жанрах и методах работы, известных в 

общественной практике: исследование, изобретательство, анализ первоисточников, 

комментарий, мозговая атака, репортаж; 

 - занятия на основе нетрадиционной организации и представления 

образовательного материала: урок мудрости, урок мужества, урок любви, урок-

презентация; 

 

 -  занятия с использованием фантазии: урок-сказка, урок-сюрприз; 

 - занятия, основанные на имитации деятельности учреждений и организаций: 

урок-суд, следствие, дебаты в парламенте. 

  Немецкий учёный Г. Фройденталь сформулировал совокупность требований к 

проведению занятий в музее, актуальных и сегодня: 

 - каждое посещение музея – это занятие, и оно должно иметь конкретную 

(учебную, воспитательную, развивающую) цель; 

 - учитель и дети должны осознавать, что посещение музея – не развлечение, а 

серьёзная работа, а поэтому нужно готовиться к нему; 

 - посещать музей нужно после предварительной подготовки и в процессе занятий, 

когда дети не устали и готовы к восприятию; 



 - следует отказаться от обзорных экскурсий, «как безумно тяжёлых не только для 

сознания ребёнка, но и взрослого»; 

 - отбирать экспонаты для экскурсионного показа нужно на основе возрастных 

интересов ребёнка; 

 - итогом посещения музея должно быть самостоятельное творчество детей 

(рисунок, сочинение на тему увиденного, создание моделей и т.д.). 

 Музей должен органично вписываться в систему проводимых мероприятий, 

становиться местом осуществления культурно-массовых мероприятий. 

Тематика мини-музеев. 

Может быть разнообразной: 

 «Чудо-дерево» - знакомство со строением и разнообразием деревьев, 

взаимосвязями растений и животных, значением деревьев в жизни людей; 

необходимость бережного отношения к природе; 

 «Город мастеров» - знакомство с проблемой отходов, варианты 

использования различного «мусора», развитие воображения, речи, творчества 

детей и родителей; 

 «Лучший друг» - экспозиции связаны с рассказами о разных породах собак, 

об их происхождении, о разных материалах (сравнение стеклянных, глиняных, 

бумажных фигурок), о роли собак в жизни человека; 

 Мини-музей книги - знакомство с историей возникновения книг, воспитание 

интереса к чтению, рассказ о роли книги в жизни человека, о разных писателях, о 

том, как появилась и развивалась грамота; 

 «Игрушки-забавы» - здесь могут быть собраны экспонаты, привлекающие 

внимание именно малышей: крупные, яркие, звучащие, развивающие игрушки 

(куклы, машинки, фигурки животных и неизвестных науке существ); 

 «Мой родной город» - знакомство с историей города, его интересными 

местами, воспитание патриотических чувств, любви к своему городу; знакомство с 

особенностями своего района, его историей, памятными местами, составление 

рассказов о городе, районе, создание серии собственных рисунков, сравнение их с 

фотографиями, открытками; 

 «Театральные куклы» - приобщение дошкольников к миру искусства, миру 

театра. Развитие моторики, речи, предоставление условий как для самостоятельной 

игры, так и для работы в коллективе (постановка спектаклей), сочинение 

сценариев, сказок; 

 Мини-музей театрального костюма - как и в предыдущем случае, 

дошкольники приобщаются к миру искусства и театра, узнают о том, как менялись 

театральные костюмы, фантазируют, создавая свои модели, придумывают 



собственные постановки, учатся играть в коллективе, выражать себя с помощью 

средств искусства; 

 Картинная галерея; 

 Мини-музей природы – здесь могут быть представлены необычные, редкие 

объекты живой и неживой природы, разнообразные изделия из природного 

материала. Такими экспонатами могут быть крупные шишки, семена редкого в 

нашей стране растения, причудливо изогнутые ветки и корни, красивые природные 

и искусственные камни, камни с отпечатками древних растений и животных, 

старые брошенные гнезда птиц и насекомых (например, ос), перья; 

 «Воинской доблести и славы» и др. 

 

 

 


