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В статье раскрывается актуальность применения музейно-педагогических технологий в дошкольном образовании, 
описываются подходы к проектированию музея для детей дошкольного возраста в зависимости от доминирующего 
способа эмоционального воздействия музейно-образовательной среды на личность ребенка, а также принципы 
организации культурно-образовательной и экскурсионной работы с детьми дошкольного возраста при реализации 
музейно-педагогической технологии. Делается вывод о том, что музейно-педагогическая технология как форма 
интеграции образовательной деятельности и музейно-просветительской работы не сводится к сумме составляющих 
частей и имеет признаки синергизма.
Ключевые слова: музейно-педагогическая технология, дошкольное образование, музейно-образовательная среда, 
музейная программа.
The article reveals the relevance of applying museum-pedagogical technologies in preschool education, describes approaches 
to projecting the museum for children of preschool age depending on the domineering way of emotional impact of museum-
pedagogical environment on the personality of a child, as well as principles of organizing cultural-educational and excursion 
work with children of preschool age in realizing museum-pedagogical technology. It is concluded that museum-pedagogical 
technology as a form of integration of educational activity and museum-educational work is not considered as a sum of its 
components and has the features of synergism.
Keywords: museum-pedagogical technology, preschool education, museum-pedagogical environment, museum program.

Одним из актуальных направлений разви-
тия современной теории и практики обучения 
и воспитания детей дошкольного возраста яв-
ляется перенос в дошкольную педагогику на-
учных открытий из других дисциплин и отрас-
лей научного знания – нейронаук и когнитив-
ной психологии, культурной антропологии, 
эргономики и дизайна образовательных сред, 
информатики и экономики. В результате такой 
междисциплинарной интеграции возникают 
новые образовательные реалии, которые со-
держат большой развивающий потенциал для 
личности ребенка и обеспечивают ему успеш-
ную адаптацию к социальной среде и возмож-
ности творческой самореализации в период до-
школьного детства. К их числу относятся музей-
но-педагогические технологии – технологии 
обучения и воспитания, сочетающие в себе 
функции музея и образовательной деятельно-
сти педагога и обеспечивающие качественно 
новый уровень освоения ценностей культуры.

Музейно-педагогические технологии (тех-
нологии музейного образования, технологии 
музейной педагогики) в терминосистеме со-

временной общей и дошкольной педагогики 
в настоящее время не имеют устоявшейся 
коннотации – существует многообразие дефи-
ниций данного понятия в научно-педагогиче-
ских исследованиях. Изначально музейно-пе-
дагогические технологии трактовались как ис-
кусство воздействия на личность посетителя 
экспонатом, музейной средой, музейной ин-
формацией, талантом научного сотрудника [1]. 
Позднее под этим термином стали понимать 
различные способы взаимодействия музея 
и учреждения образования, позволяющие реа-
лизовывать просветительскую функцию музея 
в рамках учебно-воспитательного процесса 
школы или учреждения дошкольного образо-
вания и отвечающие требованиям технологич-
ности (требованиям концептуальности, си-
стемности, управляемости, эффективности, 
воспроизводимости) [2]. 

По нашему мнению, музейно-педагогическая 
технология – разновидность педагогических тех-
нологий, нацеленная на решение задач обуче-
ния, воспитания и развития личности посред-
ством включения ее в многообразную образова-
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тельную деятельность на базе музейной среды. 
Данный вид технологий имеет междисциплинар-
ный характер, и их реализация требует учета не 
только психолого-педагогических знаний, но 
и научных достижений таких дисциплин, как му-
зееведение, искусствоведение, история, краеве-
дение, философская герменевтика и др. [3; 4].

В современных системах дошкольного об-
разования актуальность применения музейно-
педагогических технологий возрастает в связи 
с необходимостью стимулирования поисково-
исследовательской и эвристической деятельно-
сти детей дошкольного возраста, которая легко 
организуется в музейно-образовательной среде, 
признанием важности межпредметной интегра-
ции в обучении детей данной возрастной катего-
рии, а также стремлением сохранить игру как 
ведущий вид деятельности детей дошкольного 
возраста и противостоять негативной тенденции 
игровой депривации в условиях растущей ин-
теллектуализации дошкольного детства. Таким 
образом, присущая музейно-педагогическим 
технологиям межпредметность, эвристичность, 
практикоориентированность и тесная сопряжен-
ность с игровой деятельностью ребенка делают 
их органичной составляющей системы работы 
с детьми дошкольного возраста.

Анализ существующей образовательной 
практики обучения и воспитания детей до-
школьного возраста позволяет выделить две 
основные формы реализации музейно-педаго-
гических технологий в системе дошкольного 
образования: внешнюю (организация образо-
вательной деятельности на базе музея) и внут-
реннюю (создание мини-музеев на базе уч-
реждений дошкольного образования). Как во 
внешней, так и во внутренней форме, основ-
ной структурной единицей реализации музей-
но-педагогической технологии является музей-
ная образовательная программа (тур), которая 
представляет собой последовательность ме-
роприятий, элементов занятий и других обра-
зовательных событий, основанных на взаимо-
действии с музейными экспонатами и объеди-
ненных единой идеей или схожей тематической 
направленностью. 

Другими компонентами музейно-педагоги-
ческой технологии, которые описываются в на-
учных исследованиях, являются: формы и со-
держание работы с детьми по подготовке к по-
сещению музея (мини-музея), перечень 
педагогических ролей музейного работника 
и репертуар ролей, который может выполнять 
посетитель (ребенок), формы и содержание 
«пост-музейной» деятельности по закрепле-
нию впечатлений или знаний, полученных 
в образовательном туре, формы работы с ро-
дителями воспитанников, дополнительные 
приемы достижения интерактивности экспози-
ции, механизмы пополнения музейной коллек-
ции, механизмы привлечения детей к органи-
зации музейного дела и др. [5; 6].

В зависимости от доминирующего способа 
эмоционального воздействия музейно-образо-
вательной среды на личность ребенка, нами 
были выявлены следующие подходы к проек-
тированию музея или мини-музея для детей 
дошкольного возраста:
1) этнический, основанный на воссоздании 

атмосферы прошлого, духа истории как 
фона для организации образовательной 
деятельности;

2) фэнтэзийный, заключающийся в проекти-
ровании сказочного мира, непохожего на 
реальность и стимулирующего развитие 
фантазии;

3) атрибутивный, предполагающий нали-
чие большой коллекции экспонатов, пред-
ставленной в систематизированном виде, 
а также муляжей и атрибутов игры, позво-
ляющих детям закрепить знания, приобре-
тенные в ходе музейно-образовательной 
деятельности;

4) дидактический, максимально адаптиро-
ванный к проведению традиционных заня-
тий и использованию устных рассказов 
или театральных драматизаций в музейно-
образовательной среде.
При составлении музейных программ дол-

жен учитываться ряд психологических особен-
ностей детей дошкольного возраста. Музей-
ные посетители данной возрастной категории 
отличаются недостаточно развитым уровнем 
самоконтроля по сравнению с детьми школь-
ного возраста, им свойственна спонтанность, 
высокая активность, которая влияет на их по-
ведение в музее – дети могут несколько раз 
подбегать к одному и тому же музейному экс-
понату, не задерживая на нем длительного 
внимания, бегать кругами, отвлекаться на ин-
терьер и архитектурный дизайн музейных по-
мещений и много времени тратить на ориенти-
ровку в пространстве. Темп речи экскурсовода 
для многих детей может оказаться выше их ско-
рости понимания звучащей речи, что является 
еще одной причиной того факта, что они часто 
теряют интерес к рассказу и отвлекаются [7].

У детей дошкольного возраста преоблада-
ет так называемое кинестетическое мышление 
и их познание окружающего мира связано 
с процессом манипулирования реальными объ-
ектами и предметным экспериментированием, 
что объясняет их склонность прикасаться к му-
зейным предметам и постигать их физические 
свойства через действия. Как показывают мно-
гочисленные наблюдения за музейными посе-
тителями младшей возрастной категории, та-
кие дети часто в попытке узнать назначение 
и свойства музейного предмета взаимодей-
ствуют с экспонатом неожиданным для взрос-
лого человека способом, демонстрируя непри-
вычное действие, что объясняется их ограни-
ченным жизненным опытом и своеобразием 
детского мировосприятия [8].



Педагогіка 7

Само пребывание ребенка в новом для 
него здании (музейной комнате) с необычной 
архитектурой или изобилием незнакомых пред-
метов может представлять информационный 
стресс, вызванный высоким уровнем перцеп-
тивной новизны музейной среды. В отдельных 
случаях дети начинают чувствовать психологи-
ческий дискомфорт и стремятся покинуть сте-
ны музейного помещения. Перечисленные осо-
бенности когнитивной и личностной сферы де-
тей дошкольного возраста должны учитываться 
в музейно-педагогической деятельности. 

На основе анализа и теоретического обоб-
щения отечественного и зарубежного опыта 
музейной педагогики нами были выделены 
и сформулированы следующие принципы ор-
ганизации культурно-образовательной и экс-
курсионной работы с детьми дошкольного воз-
раста при реализации музейно-педагогиче-
ской технологии:
1) принцип опоры на индивидуальный жиз-

ненный опыт посетителя при отборе музей-
ных объектов в образовательной музей-
ной программе или туре (посещение музея 
будет иметь более высокую образователь-
ную ценность в том случае, если новое 
знание и формируемые причинно-след-
ственные связи накладываются на уже 
имеющийся опыт ребенка);

2) принцип интерактивности, нацеливающий 
музейно-педагогическую деятельность на 
предоставление возможности посетителю 
взаимодействовать (экспериментировать) 
с музейным предметом или его макетом 
с целью всестороннего изучения всех его 
свойств в динамике (в том числе и во время 
мастер-класса);

3) принцип интеграции познавательной и игро-
вой деятельности, предполагающий нали-
чие в музейной программе или образова-
тельном туре элементов игры (игровой 
квест, ролевые игры, театральные поста-
новки и инсценировки, творческие про-
екты, викторины, розыгрыши, рисование по 
итогам посещения музея и др.);

4) принцип баланса самостоятельности и ответ-
ственности посетителя, при котором детям, 
с одной стороны, предоставляется право 
выбора (какие объекты исследовать под-
робнее, чем и как долго заниматься, по 
какому маршруту идти, проводить ли 
самому экскурсию, в каких играх прини-
мать участие и пр.), а с другой – устанав-
ливается четкий регламент и распоря-
док их пребывания в музее (ребенок дол-
жен знать очередность всех предстоящих 
событий и мероприятий);

5) пропедевтический принцип, который посту-
лирует зависимость эффективности посе-
щения музея детьми от того, насколько 
их подготовил педагог к посещению музея 
(подготовка детей может включать разные 

формы работы с детьми: беседа о том, как 
устроен музей и каково его назначение, 
постановка перед детьми конкретной обра-
зовательной задачи предстоящего визита 
в музей, формулировка вопросов учеб-
ной программы, ответы на которые дети 
должны найти в музее, организация вирту-
ального тура и предварительное ознаком-
ление с некоторыми экспонатами и др.);

6) коммуникативный принцип, нацеливающий 
экскурсовода на проведение экскурсии 
в малых группах и стимулирование ком-
муникативной деятельности детей (поста-
новка интересных вопросов, инициация 
дискуссии и обмена мнениями, апелляция 
к личному опыту посетителя, генерирова-
ние творческих идей и др.);

7) принцип мультисенсорности, предусматри-
вающий наличие возможности изучения 
музейного объекта или связанного с ним 
явления как визуальным, так и аудиальным 
и кинестетическим способом (музей дол-
жен отвечать потребностям детей различ-
ных стилей обучения);

8) принцип нарративности, при котором пред-
почтительной формой изложения инфор-
мации детям выступает занимательная 
история, рассказ, терминологически адап-
тированный к концептосфере ребенка 
и детали которого отвечают интересам его 
возраста (введению новых понятий и тер-
минов должна предшествовать эвристи-
ческая деятельность посетителя или его 
наблюдение за деятельностью взрослого);

9) рефлексивный принцип, предполагающий 
наличие возможности закрепить полученный 
в музее новый опыт (специальные комнаты 
музея для организации рефлексии, дополни-
тельный раздаточный материал, предостав-
ляемый на выходе из музея и др.).
Одна из наиболее сложных задач культурно-

образовательной и экскурсионной работы с деть-
ми дошкольного возраста состоит в развитии 
познавательного интереса ребенка и его потреб-
ности к исследовательской и творческой дея-
тельности. Как отмечают результаты психологи-
ческих исследований, успешность познаватель-
ной и творческой деятельности зависит от того, 
насколько психологически комфортно ощущает 
себя личность в заданной среде [8]. Учет выше 
перечисленных принципов организации культур-
но-образовательной и экскурсионной работы 
с детской музейной аудиторией позволит снизить 
стресс юного посетителя, обусловленный избы-
точной новизной и событийностью музейной 
среды, и создать необходимую зону психологи-
ческого комфорта, в которой познавательная 
и исследовательская деятельность детей будет 
естественной и самопроизвольной.

Таким образом, музейно-педагогическая 
технология представляет собой системный 
эффект интеграции образовательной деятель-
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ности и музейно-просветительской работы, ко-
торый не сводится к сумме составляющих ча-
стей и имеет признаки синергизма – каче-
ственно новый уровень освоения ребенком 
универсалий культуры и закономерностей при-
родного мира при автономии и самостоятель-
ности в процессе  познавательной и эвристи-
ческой деятельности. Однако достижение дан-
ного образовательного эффекта (и постоянство 
его воспроизведения в новых условиях) обе-
спечивается технологичностью музейно-педа-
гогической работы, ее опорой на описанные 
выше подходы и принципы.

Главным методологическим регулятивом 
проектирования различных систем образова-
ния должен стать принцип этнокультультурной 

коннотации, который заключается в выделе-
нии, сохранении и развитии этнических кон-
стант культуры, присутствующих во всех струк-
турных компонентах системы непрерывного 
образования, а также в их систематическом 
использовании в повседневной педагогиче-
ской практике с целью формирования целост-
ной картины мира [7]. По нашему мнению, 
именно реализации принципа этнокультурной 
коннотации и способствуют музейно-педагоги-
ческие технологии, благодаря которым лич-
ность ребенка получает доступ к мощному гу-
манистическому воспитательному потенциалу 
общечеловеческого опыта и практик реализа-
ции различных видов деятельности, межкуль-
турных и национальных ценностей и идеалов.
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