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КРАЕВЕДЕНИЕ И МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Т. Приставкина

В настоящее время 

на Всесоюзной межмузейной кон-

ференции «Музей и дети» (1982 г.) 

прозвучала мысль о том, что музей 

обязан обратить внимание на де-

тскую аудиторию, создавая для неё 

специализированные экскурсии 

и программы. Начало было положе-

но при реализации музейного всео-

буча. Постепенно сформировалось 

направление работы с детьми до-

школьного возраста — дошкольная 

музейная педагогика.

Использование возможнос-

тей краеведения и музейной педа-

гогики целесообразно рассматри-

вать при решении задач приобще-

ния детей к общечеловеческим, на-

циональным культурно-историчес-

ким ценностям, а также в процессе 

социального развития личности, её 

духовно-нравственного, эстетичес-

кого воспитания.

Процесс социального разви-

тия детей дошкольного возраста 

можно представить в образователь-

ной практике детского сада при ин-

теграции краеведения, музейных 

коллекций, использовании музей-

ной педагогики.

В 80-е гг. ХХ в. использование 

музейных коллекций, музейной педа-

гогики в образовательном процессе 

детского сада носило единичный ха-

рактер (г. Новозыбков). В настоящее 

время можно констатировать своеоб-

разный музейный бум в дошкольных 

учреждениях. В отечественной му-

зейно-педагогической практике (г. 

Москва, г. Санкт-Петербург, Кижи, г. 

Самара, г. Екатеринбург, г. Белгород; 

Владимирская, Ярославская облас-

ти) появились детские интерактив-

ные экспозиции, разрабатываются 

авторские программы, актуализиру-

ется музейно-педагогический опыт 

при реализации культурно-образо-

вательной деятельности. Особенно 

следует отметить издание «Музейная 

педагогика: Из опыта методической 
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работы» [2], где представлены опыт, 

методические рекомендации работ-

никам дошкольных образовательных 

учреждений, а также многочислен-

ные публикации в педагогической 

литературе [1, 3, 4, 5, 6].

В целом музейно-образователь-

ной системе работы с дошкольника-

ми присущи:

• системность и целостность осу-

ществляемого музейного образо-

вания, которое носит пропедевти-

ческий характер для каждого года 

обучения;

• интегративность видов деятель-

ности и музейной коммуникации;

• утверждение диалога, интерак-

тивности в качестве дидактичес-

ких принципов конструирования 

музейно-образовательного про-

цесса;

• учёт возрастных и индивидуаль-

ных особенностей детей;

• опора на наглядность, эмоцио-

нально-чувственное постижение 

предметного мира в развивающей 

музейной среде.

Основой формирования эт-

нокультурного сознания, духовно-

нравственного, социального разви-

тия личности начинается с дошколь-

ного возраста при обращении к эт-

нографическим коллекциям, этног-

рафическим музейным предметам, 

что нашло отражение в практичес-

кой деятельности дошкольного об-

разовательного учреждения.

Этнографические музейные 

предметы — такие материальные 

предметы, которые содержат ин-

формацию об этнических проявле-

ниях традиционно-бытовой, обря-

довой культуры, в регионе — худо-

жественного краеведения. В детском 

саду они представлены в этнографи-

ческих уголках (мини-музеях), ин-

тегрируясь с пространственной раз-

вивающей средой образовательного 

учреждения.

Мир традиционной народной 

культуры, отражённый в предме-

тах быта, костюмах, в словесном, 

песенном, изобразительном фоль-

клоре, раскрывает формирующей-

ся личности ребёнка национальные 

трудовые, бытовые традиции, нравс-

твенные ценности, красоту русско-

го слова, движения, обряда.

Предметы, связанные с женс-

кими ремёслами (прялки, гребни, 

донце, берда, веретено), раскры-

вают искусство рукоделия. Ухва-

ты, лопаты, безмены, горшки, утю-

ги передают особенности повсед-

невных занятий предков. Традици-

онная народная одежда показывает 

секреты орнаментального искусст-

ва. Особое внимание детей привле-

кают игрушки-свистульки, куклы-

самокрутки, погружая в мир игры 

прошлого.

Копии, репродукции, вирту-

альные путешествия могут передать 

информацию, но в детском возрасте 
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важно наглядное, эмоционально-

чувственное «прочтение» про-

шлого, обретение личного опыта 

общения с памятниками истории 

и культуры. Вот почему образова-

тельные программы музеев разно-

го типа, значимости конструиро-

ваны на основе этнографических 

коллекций и музейной педагогики, 

получив в отечественной практи-

ке данное содержательное напол-

нение ещё в конце ХХ в., способс-

твуя становлению дошкольной му-

зейной педагогики.

Этнокультурный материал в де-

тском саду может использоваться 

на основе специальных программ 

с введением элементов краеведе-

ния, музейных предметов; вводить-

ся отдельными блоками в темати-

ческие занятия, досуговые мероп-

риятия, в целом в годовую циклог-

рамму (наиболее целесообразно 

с пятилетнего возраста). Его назна-

чение — дать целостное представле-

ние о среде обитания. С этой целью 

проводятся экскурсии по ознаком-

лению с местом проживания (селом, 

микрорайоном, городом), детским 

садом, с достопримечательностями 

родной земли, её природой; ведут-

ся наблюдения за сезонными изме-

нениями в природе. Это позволяет 

соединить познавательную направ-

ленность занятий с художествен-

но-эстетическим развитием, когда 

дети создают поделки из природ-

ного материала, используют реги-

ональное орнаментальное искусст-

во для декорирования собственных 

артефактов, изображают на рисун-

ках родную природу, благоустрива-

ют близлежащие территории.

В течение учебного года дети 

погружаются в мир народной куль-

туры: фольклора, истории тради-

ционных ремёсел, обычаев и обря-

дов родного края. Это достигается 

при проведении досуговых мероп-

риятий, основанных на народном 

(земледельческом) и православном 

календаре. Здесь краеведение в ин-

теграции с музейной коммуника-

цией (коллекциями) используется 

и как методический приём с целью 

наглядного иллюстрирования про-

цессов развития общества и чело-

века, чувственного, формирования 

эмоционально-оценочного отно-

шения к окружающему миру.

При знакомстве детей с гераль-

дикой вводится также местный мате-

риал (гимны, гербы городов, райо-

нов). Продолжается знакомство 

с современной светской празднич-

ной культурой: в календаре праздни-

ков отмечаются дни, связанные как 

с историей страны, так и конкретной 

местности (престольные праздники, 

Дни города и села, Дни освобожде-

ния от немецко-фашистских захват-

чиков). Углубление полученных крае-

ведческих представлений реализуется 

при рассказах «Как жили в старину», 
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«Родной город (село)», «Защитни-

ки земли родной»; при знакомстве 

с профессиями родителей.

Особое место в краеведческом 

и музейном образовании в настоя-

щее время занимает духовное (цер-

ковное) и художественное краеве-

дение. Вот почему можно использо-

вать региональный материал о цер-

квях, православных святых, обря-

довой культуре и искусстве. Детям 

можно представить палитру духов-

ных деяний знаменитых земляков 

(учёных, писателей, деятелей куль-

туры, героев войны и труда). Так 

краеведение способствует духовно-

му росту воспитанников на приме-

ре нравственного подвига урожен-

цев малой родины.

В воспитательной системе де-

тского сада возникает возможность 

повышения культурного уровня ро-

дителей, привлечения их для осу-

ществления вышеуказанных направ-

лений. Краеведческое и музейное 

образование детей и взрослых мож-

но расширить можно при проведе-

нии совместных пешеходных экс-

курсий, туристско-краеведческих 

походов, выездных экскурсий, па-

ломничества.

Реализация рассмотренных 

направлений краеведческого об-

разования способствует разви-

тию общих психологических ка-

честв личности: интеллектуаль-

ных (сообразительность, находчи-

вость, глубина, системность, широта, 

быстрота мышления), эмоциональ-

ных (содержание, действенность, 

постоянство выражения чувств), 

а также формированию ценностных 

эстетических ориентаций, визуаль-

ной грамотности.

Данные направления реализо-

ваны в дошкольных образователь-

ных учреждениях Белгородской об-

ласти (г. Белгород, г. Старый Оскол, 

Валуйский, Чернянский, Губкинс-

кий районы). Особенно следует вы-

делить опыт работы МДОУ д/с № 10 

«Земский» г. Белгорода, где создан 

краеведческий музей, апробированы 

экскурсии, которые проводят воспи-

танники; музейные уроки.

Приводим краткую структу-

ру стационарной экспозиции музея 

в МДОУ № 10:

Раздел 1. Природа земли родной.

Комплекс 1. Пейзажи Белго-

родчины.

Комплекс 2. В мире растений 

и животных.

Комплекс 3. Берегите природу.

Раздел 2. Путешествие 

в прошлое малой Родины.

Комплекс 1. Защитники Бело-

горья.

Комплекс 2. Встречи в старин-

ном доме.

Комплекс 3. Рукотворная кра-

са земли Белгородской.
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Раздел 3. Духовные родники края.

Комплекс 1. В храме Божьем.

Комплекс 2. Сказы о Святите-

ле Иоасафе.

Комплекс 3. Красота цвета, 

музыки, слова (духовное искус-

ство).

Раздел 4. Выдающиеся земляки.

Комплекс 1. Герои-защит-

ники.

Комплекс 2.  Мастера искус-

ства и науки.

Раздел 5. Прогулки по совре-

менному Белгороду.

Комплекс 1.  Новостройки, 

улицы города.

Комплекс 2. Центры куль-

туры.

Комплекс 3.  Наши традиции.

Раздел 6. Тепло талантливых рук.

Комплекс 1. Фантазируем, 

творим красоту (коллекция де-

тских работ).

Комплекс 2. Таланты родите-

лей и педагогов.

Комплекс 3.  Дары музею.

Педагогический коллектив 

МДОУ д/с № 10 «Земский» рабо-

тает над созданием детской интер-

активной экспозиции «Сказочные 

приключения на земле Белгородс-

кой», на основе которой будет раз-

работан образовательный проект 

«Мир культуры в музее», имеющий 

пропедевтический характер, состоя-

щий из ряда музейно-образователь-

ных программ.

В настоящее время в отечествен-

ной музейно-педагогической прак-

тике сложилось три модели исполь-

зования музейных коллекций в об-

разовательном процессе дошколь-

ного образовательного учреждения: 

в пространстве детского сада (этног-

рафические уголки, музеи); в про-

странстве государственных, муни-

ципальных, школьных музеев, а также 

при соединении возможностей до-

школьного учреждения, музеев и дру-

гих учреждений культуры.

При проведении занятий с де-

тьми используются как традици-

онные формы культурно-обра-

зовательные формы (экскурсия, 

музейный праздник, тематичес-

кие занятия), так и новационно-

го характера (экскурсия-игра, эк-

скурсия-путешествие, музейный 

урок, литературно-этнографиче-

сий праздник). Содержание крае-

ведческих знаний целесообразно 

строить концентрически: от про-

стого к сложному. Введение кра-

еведения в образовательный про-

цесс может вариативно осу-

ществляться воспитателем с учё-

том возрастных, психологичес-

ких особенностей дошкольников, 

при овладении методикой исполь-

зования краеведческого материала 
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на основе музейных ценностей, на-

личии дидактического материала, 

поддержке родителей.

Музейно-педагогический инс-

трументарий предполагает исполь-

зование:

• методов погружения, оценочного 

освоения культурного наследия, 

эмпатии;

• организацию исследователь-

ской и творческой деятельности 

детей;

• приёмов: театрализация, персо-

нификация; ролевых, имитаци-

онных игр;

• средств: музейный предмет, му-

зейный дизайн, вспомогательные 

аудиовизуальные, компьютерные 

технологии.

Интеграция краеведения и му-

зейной педагогики в образователь-

ном процессе дошкольного учреж-

дения будет успешной на основе 

единения детей, педагогов и ро-

дителей, социального партнёрс-

тва, т.е. при создании системы не-

прерывного краеведческого и му-

зейного образования в региональ-

ном культурно-образовательном 

пространстве. Музейная предмет-

но-пространственная среда значи-

тельно обогатит образовательную 

среду, решая задачи преемствен-

ности между детским садом и на-

чальной школой.

Музейно-педагогические за-

нятия, основанные на региональ-

ных памятниках истории и культу-

ры (музейных коллекциях), выпол-

няют развивающую, воспитываю-

щую, стимулирующую, организаци-

онную, коммуникативную функции, 

формируя интерактивность, ви-

зуальную грамотность, музейную 

культуру.

Таким образом, использование 

возможностей краеведения и му-

зейной педагогики способствует 

передаче социального и художест-

венного опыта нации, начиная с де-

тей дошкольного возраста; обога-

щению культурно-образовательно-

го пространства через социальное 

партнёрство; углублению социо-

культурной миссии музея, его зна-

чимости как института хранения 

и трансляции национального куль-

турного наследия.


