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В статье рассказывается о формах подачи краеведческого материала на экспозиции музея, опыте 
работы отдела музейной педагогики, использовании современных технологий на экспозиции, видах 
музейных программ и интерактивных экскурсий, включающих в себя игровые элементы.
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Игра – в значительной степени основа всей человеческой культуры. 
А. В. Луначарский

Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина является одной из значимых 
культурно-образовательных площадок для жителей города и гостей губернии. 

Дети – основные посетители музеев, для которых классические формы подачи краеведческого 
материала хотя и важны, но в наше время более актуальна игровая. В своей работе музейные педагоги 
чаще всего используют личностно-ориентированную, коммуникативную и игровую технологии. В 
музейном пространстве дети получают уникальную возможность раскрытия творческих способностей. 
Сама экспозиция побуждает ребенка к самостоятельному познавательному процессу. Игровая форма 
работы позволяет направить детскую энергию на исследовательскую деятельность по изучению 
окружающего пространства. Важно и то, что в таком пространстве детей не заставляют учиться, а 
создают условия для обучения. На основе уже существующего жизненного опыта маленькие посетители, 
находясь в экспозиции музея, изучают предметы, недоступные в обычном для них окружении, предметы, 
связанные с историей нашего края, России и мира в целом. 

Современные технологии уже давно стали неотъемлемой частью экспозиционного и выставочного 
пространства. Сенсорные экраны, аудиогиды, виртуальные выставки и прочее совсем не отменяют 
классических методов музейной педагогики, нашедших отражение в таких формах подачи 
краеведческого материала, как квест-игра, интерактивная экскурсия, образовательная программа.

В 2015-2016 гг. отдел музейной педагогики СОИКМ им. П.В. Алабина разработал комплекс 
программ, как самостоятельных (из цикла «День рождения в музее»: «В гостях у Алисы», «Побег в 
Нарнию», «Я не боюсь улиц!», квест-игра «Музейный детектив»), так и сопровождающих выставочные 
музейные проекты («Пора домой», «Восток-Запад. И блеск клинка холодной стали…»,  образовательная 
программа «История в клинке»).

В музее дети имеют возможность отдыха и саморазвития, поэтому основная задача музейного 
педагога создать условия для развития ребенка, предоставления единой образовательной среды, дающей 
возможность использовать уже существующий жизненный опыт ребенка посредством организации 
познавательной деятельности. 

Рис. 1. Мастер-классы в музее
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31 Статья Конвенции о правах ребенка 
утверждает право ребенка «… участвовать 
в играх и развлекательных мероприятиях, 
соответствующих его возрасту, и свободно 
участвовать в культурной жизни и заниматься 
искусством»1. 

Элементы игры используются и в таких 
крупных мероприятиях музея как фестиваль, 
Ночь в музее, Ночь искусств.  

Постоянной формой работы в музее 
стали циклы мастер-классов, тематических 
интерактивных экскурсий и образовательных 
программ различных тематик, будь то 
декоративно-прикладное искусство или 
история города, календарные праздники или 
Дни Героев Отечества, история предметов из 
других стран, попавших в коллекции музея, и 
многое другое (рис.1). 

Музей становится доступным и понятным 
для всех. Возможность не только смотреть, но 
и становиться непосредственным участником 
событий, самостоятельно познавать новое или 
развивать свои таланты на площадке музея 
превращают его в уникальное место встреч, 
празднования событий, площадку для обмена 
мнениями, опытом и т.д.

Сегодня музей может позволить себе 
применение личностно-ориентированного 
подхода, технологии адаптивной системы 
обучения, арт-терапию, игровые технологии в 
музейной педагогике.

Опыт последних лет показывает 
возможность симбиоза классических 
педагогических форм работы в музее 
и современных методик и технологий. 
Например, по-прежнему актуальны игровые 
путеводители или карточные методические 
наборы, но в сочетании с зашифрованными 
посланиями, шкатулками с подсказками и 
кодовыми замками, проявляющимися в свете 
UV-лучей текстами, световыми стрелками и 
музыкальными подсказками они превращают 
музейные программы в приключения для детей 
и взрослых.  

Обратим внимание на цикл семейных 
мероприятий – «День рождения в музее». За 
семь лет действия цикла были разработаны 
следующие программы: «Пираты Волги», 
«Школа Принцев и Принцесс», «В гостях у 
первобытного человека»,  «Здравствуй, планета 
Земля!», «Побег в Нарнию» и «В гостях у 
Алисы». Все темы разрабатывались с учетом 
краеведческих особенностей истории нашего 

края со времен «речного братства» до «Самары – космической столицы России». Изначально программы 
проводились на двух площадках – детской музейной площадке «Маленькая дорога в большой мир» и в 
основной экспозиции музея. В связи с закрытием детской площадки программы были адаптированы для 
проведения на основной экспозиции музея. Музейные педагоги, примеряя на себя роли ушкуйников, 
принцесс, первобытных людей, сказочных персонажей, помогают маленьким посетителям легче 
включиться в игру, быстрее находить подсказки среди музейных предметов, выдумать новый 
инопланетный язык или собраться у костра в первобытной пещере. Петроглифы расскажут о древних 

Рис. 2. Пираты Волги. День рождения в музее

Рис. 3. В гостях у первобытного человека. 
День рождения в музее

Рис. 4.  Первобытные рисунки углем за пять 
минут
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жителях Самарского урочища, флажковая азбука 
или азбука Морзе позволят отправить послание 
на соседний корабль, а простой лист ватмана 
превратится в эксклюзивную открытку с 
проектом своего пиратского корабля, горошина 
подскажет правильную дорогу, волшебные 
орехи напомнят о судьбе сказочных персонажей 
и озадачат загадками, волшебный фонарь 
позволит разорвать временную петлю и спасти 
жителей волшебного мира (рис. 2;   3;  4). 

Огромная благодарность волонтерам музея, 
нашим друзьям, которые из года в год приходят 
к нам и помогают в проведении фестивалей, 
программ, выставок. Без участия этих людей 
многие проекты просто не были бы реализованы. 
Это фестивали «Битва Тимура и Тохтамыша», 
«Тревожные дни Самары», «Ожившие страницы 
истории», балы (Инклюзивный бал, бал-
маскарад, Алабинский бал, бал-презентация 
«Надежда-Вера-Любовь»), новогодние 
программы и пр. Яркие персонажи в музейных 
спектаклях и мероприятиях, чуткие помощники, 
художники и музыканты играют и поют для 
наших посетителей, помогая им осознать 
сущность музейного пространства, научиться 
ориентироваться в музейных коллекциях и 
получать новую информацию (рис.5).

 Игра в музее может нести образовательную, 
воспитательную и развивающую нагрузку. 
Так, в образовательной программе «Я не 
боюсь улиц!» маленьким посетителям музея 
объясняется принцип поведения в городском 
пространстве. Адаптационная программа 
состоит из трех частей: первая знакомит с 
достопримечательностями родного города 
как объектами для ориентации в городе, во 
второй даются основные понятия и правила 
дорожного движения для пешеходов, в 
третьей рассказывается о правилах общения с 
незнакомыми людьми.

На протяжении семи лет успешно действуют 
костюмированные интерактивные экскурсии по 
историческому блоку экспозиции: «Путешествие 
с Шахматной Королевой по перекресткам 
самарской истории» и «На перекрестках старой 
Самары. Путешествие со Временем» (рис. 6; 7; 8).

«Путешествие с Шахматной Королевой» 
– программа, рассчитанная на дошкольников 
и учащихся младших классов, совмещает 
экскурсию и игру с самостоятельной работой. 
Все участники игры получают статус «пешки» 
и имеют возможность, правильно выполнив все 
задания и дойдя до конца шахматной доски, примерить на себя образ Ферзя (Шахматной Королевы) 
или Короля и получить диплом Участника игры.

«На перекрестках старой Самары. Путешествие со Временем» – оригинальная программа 
дистанционного знакомства с достопримечательностями города, историей судеб известных граждан 
Самары, для обозначения которых был использован термин «Устроители земли Самарской», 
затрагивающая период XIX века. В качестве методического набора в этой программе используются 
«шкала времени» и «карта старой Самары». В задачу участников игры входит поиск на исторической 
части экспозиции и размещение на карте старых названий улиц города, определение по фотооткрытке 

Рис. 5. Волонтеры музея на мероприятии «Один 
день из жизни запасной столицы» 

Рис. 6. Путешествие с Шахматной Королевой

Рис. 7. Путешествие со Временем
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известных памятников архитектуры и выкладка их на 
карте города, самостоятельное изучение исторических и 
биографических сведений о губернаторах и известных 
гражданах Самары и расположение их портретов на «шкале 
времени».

Квест-игра «Музейный детектив» отправляет участников 
в XIX век искать следы преступников по уликам, спрятанным 
в холе музея и на экспозиции. Разворачивая логическую 
цепь событий, изучая биографии самарцев, участники игры 
определяют преступника. Данная программа рассчитана 
на взрослых посетителей и детей. Квест-игра разработана 
с учетом предоставления посетителю максимально 
самостоятельного изучения музейных предметов с 
присутствием музейных педагогов в образе Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона, при нахождении личных вещей 
которых участники игры имеют возможность обменять их 
на подсказки или исторические справки. В итоге, успешно 
справившись со всеми заданиями, участники игры получат 
подарочный сертификат. (рис. 9; 10). 

Сложной и интересной была работа над образовательной 
программой «Пора домой» для выставки из природных 
коллекций музея о перелетных птицах Самарской области. 
Дети и взрослые с удовольствием составляют простой 
отчет орнитолога, рассчитывают дальность и скорость 
полета птиц, изучают их строение и особенности питания. 
Находкой для карточной системы были цветовые карты 

оперения птиц, изображения отпечатков лап птиц и «путалки» – смешение букв в словах с названиями 
птиц, например: 

о л ч е к г
В образовательной программе «История в клинке» кроме подвижных игровых элементов 

используются логические задания, выходящие за рамки выставки и заставляющие использовать уже 
имеющийся жизненный опыт: определить вес предмета без весов, описать орнамент или элемент 
чеканки, по изображению флага определить страну и найти оружие, изготовленное там.

По-прежнему актуален 
принцип деления групп 
экскурсантов по ролям, например 
на подмастерья оружейника, 
оруженосцев русского воина, 
оруженосцев иноземного воина; 
также интересны загадки, ребусы, 
шифровки, послания написанные 
с помощью различных техник 
– проявляющихся в воде, при 
свете UVфонаря, на просвет 
при соединении двух частей, 
при помощи кодовой фразы. В 
своей работе мы используем 
фразу, предложенную в книге 
Н.В. Автократова2 - «Я могучий 
беспощадный юноша-вождь 
захватил Эфесское царство» – для 
программы «Тайна тысячелетия», 

посвященной изучению вопроса о возрасте Самары (см. табл.). 

Рис. 8. Диплом Участника игры 
«Путешествие со Временем»

Рис. 9. Участники квест-игры «Музейный детектив»
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Кодовой может быть фраза, зашифрованная в виде рисунков, 
петроглифов, схем. Такие варианты постоянно используются 
в музейных программах, в том числе в игровой программе на 
выставке «Хозяева степей» (российско-канадский проект), «Тайна 
тысячелетия», «День рождения в музее». 

В «Тайне тысячелетия» используется вариант путеводителя 
в виде разъемных листов комикса, располагающихся в разных 

частях экспозиции и от имени различных персонажей (агент Самаркин, первобытный человек Гигантус, 
жители крепости –  недоросль Ивашка и стрелец Осиф, венецианские купцы Пицигано, члены тайного 
общества РАСА) направляющих посетителей по логической цепочке заданий. 

Для программы также разработаны удостоверение и сертификат музейного детектива, дающие право 
консультироваться по любым краеведческим вопросам на экспозиции. Такая форма подачи заданий 
позволяет использовать большой объем дополнительных сведений, не упоминаемых в экскурсии или в 
этикетаже к витринам (исторические хроники, статистические данные, интересные факты из истории, 
отрывки из периодики XIX века, портреты, гравюры, отрывки из переписок) (рис. 11).

Подводя итоги, оставляю за собой право утверждать, что игровая форма подачи историко-
краеведческого материала – одна из самых востребованных услуг, предоставляемых посетителям музея. 
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Рис. 10. Подарочный сертификат 
квест-игры «Музейный 

детектив»

Рис. 11. Тайна тысячелетия
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