
«Квест-технология, метод проектов и 

музейная педагогика в нравственно-

патриотическом воспитании детей 

дошкольного возраста» 

 

    В связи с реализацией ФГОС ДО произошли существенные изменения. 

Воспитатели используют в своей деятельности современные технологии. 

Главным образом изменился подход к образовательной деятельности 

дошкольников. Одним из ведущих методов при проведении образовательных 

ситуаций может быть квест-игра. Квесты считаются развивающими играми, 

поэтому приносят большую пользу детям. При выполнении заданий, дети 

находят выход из сложной ситуации, а это, в свою очередь, развивает 

сообразительность, логику, смекалку, учит детей общаться и взаимодействовать 

с другими участниками игры. 

     Суть квест-игры заключается в поиске как можно большего количества 

целей. Для этого участникам игры приходится взаимодействовать друг с другом, 

анализировать имеющуюся информацию, использовать ловкость, все свои 

знания и умения. Принимая участие в квестах, направленных на патриотическое 

воспитание, происходит приобщение ребенка к гражданско-патриотическим 

ценностям в процессе реального включения его в историко-культурное 

краеведение, раскрывающее перед детьми историю, особенности культуры 

своего народа, природы, традиций малой Родины, приобщающее их к ценностям 



родного края. Участие в игре обеспечивает развитие творческих способностей 

детей, формирование основ социально ответственного поведения в обществе и в 

семье. 

    Квест-технология – это командная игра. Но изюминка такой организации 

игровой деятельности состоит в том, что, выполнив одно задание, участники 

получают подсказку к выполнению следующего, что является эффективным 

средством повышения двигательной активности и мотивационной готовности к 

познанию и исследованию. 

    Квест-игры одно из интересных средств, направленных на самовоспитание и 

саморазвитие ребенка как личности творческой, физически здоровой, с активной 

познавательной позицией, что является основным требованием ФГОС ДО. 

 

     Главное преимущество квеста в том, что такая форма организации 

образовательной деятельности ненавязчиво, в игровом, занимательном виде 

способствует активизации познавательных и мыслительных процессов 

участников. С помощью такой игры можно достичь образовательных целей: 

реализовать проектную и игровую деятельность, познакомить с новой 

информацией, закрепить имеющиеся знания, отработать на практике умения 

детей. 

    Слово«Квест» - сравнительно новое для нашей аудитории. В переводе с 

английского quest означает «поиск, выполнение поручений». Как игровой жанр 

он сформировался задолго до появления Интернета и изначально предполагал 



выполнение каких-либо заданий, записанных на бумажках. По-другому, 

квестовые игры называют – «игры разума» и секретики. Прохождение квеста 

чем-то напоминает решение своеобразной головоломки. 

    В образовательном процессе квест - это специально организованный вид 

исследовательской деятельности. Образовательный квест – это своего рода 

проблема, которая ставится перед участниками, где они должны выполнить 

образовательные задачи. В отличие от учебной проблемы в образовательном 

квесте есть элементы сюжета, ролевой игры, связанные с поиском и 

обнаружением информации для решения образовательных задач, в которой 

используются ресурсы какой-либо территории или информационные ресурсы 

Интернета. Квесты можно использовать на различных предметах, на разных 

уровнях обучения в учебном процессе, а также во внеурочной деятельности. 

Наиболее интересными становятся такие интерактивные формы, которые 

позволят организовать всех участников образовательного процесса, 

использовать их творческие способности, осуществлять имеющиеся знания и 

навыки в практической деятельности: находить необходимую информацию, 

использовать различные информационные источники, запоминать, думать, 

судить, решать, организовывать себя в работе. 

    Структура образовательного квеста может быть следующей: введение (в 

котором прописывается сюжет, роли); задания (этапы, вопросы, ролевые 

задания); порядок выполнения (бонусы, штрафы); оценка (итоги). 

    По длительности выполнения различают два типа веб-квестов: 

кратковременный (цель: углубление знаний и их интеграция, рассчитаны на 1-3 

занятия) и длительный (цель: углубление и преобразование знаний учащихся, 

рассчитаны на длительный срок). 

    По предметному содержанию различают монопроекты (охватывают 

отдельную проблему, тему или учебный предмет) и межпредметные. В 

зависимости от сюжета квесты могут быть: 

• линейными, в которых игра построена по цепочке: выполнив одно задание, 

участники получают следующее, и так до тех пор, пока не пройдут весь 

маршрут; 

• штурмовыми, где все игроки получают основное задание и перечень точек с 

подсказками, но при этом самостоятельно выбирают пути решения задач; 

• кольцевыми, они представляют собой тот же ―линейный‖ квест, но замкнутый 

в круг. Команды стартуют с разных точек, которые будут для них финишными. 

Методические ресурсы квеста: 

−Тренировка и развитие навыков информационной деятельности; 

−Развитие творческого потенциала; 

−Развитие коммуникативных умений; 

−Развитие читательских компетенций; 

−Способ формирования мотивации; 

−Междисциплинарность. 

 



Роль учителя (организатор, координатор, консультант) 
 

    Квесты считаются развивающими играми, поэтому приносят большую пользу, 

как взрослым, так и детям. Если говорить о подростках, то подобные задания 

заставляют их думать, искать выход из сложной ситуации, а это, в свою очередь, 

развивает логику, сообразительность, учит детей взаимодействовать и общаться 

с другими участниками. Суть любого квеста состоит в поиске как можно 

большего количества целей. Для этого участникам игры приходится 

взаимодействовать друг с другом, анализировать имеющуюся информацию, 

использовать ловкость, эрудицию и все свои умения. Принимая участие в 

квестах, ребенок открывает в себе новые способности и черты характера, 

получая при этом яркие эмоции и незабываемые впечатления. При этом 

происходит приобщение ребенка к гражданско-патриотическим ценностям в 

процессе реального включения его в историко-культурное краеведение, 

раскрывающее перед детьми историю, особенности культуры, природы, 

народных традиций малой Родины, приобщающее их к ценностям родного края. 

Участие в игре обеспечивает развитие творческих способностей детей, 

формирование основ социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

Чувство удовлетворенности от выполненного задания способствует укреплению 

мотивационной основы патриотизма подростков. 

 

Метод проектов 

    Использование технологии проектирования помогает в работе по данному 

направлению, так как является эффективным способом развивающего, 

личностно - ориентированного взаимодействия взрослого и ребенка. Стремление 

к исследованиям, поисковая активность — естественное состояние 

ребенка дошкольного возраста. Детям свойственна потребность в получении и 



переработке информации. Для ребенка исследовательская деятельность связана 

с неопределенностью, открытиями, эмоциональными переживаниями.  

    Главное качество любого исследователя – уметь отыскать что-то «необычное» 

в «обычном», увидеть сложности там, где другим кажется обычным. Юному 

исследователю необходимо уметь задавать вопросы и увидеть «неожиданное».  

    Для успешного формирования исследовательского поведения ребенка 

необходимо создавать такие условия, которые бы поощряли у ребенка 

стремление к открытиям, но при этом не давали бы готовых образцов, решений, 

а активизировали бы самостоятельную познавательно-практическую 

деятельность. Метод проектов актуален и очень эффективен. Он дает ребенку 

возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать 

творческие способности и коммуникативные навыки. 

 

    Технология метод-проектов помогает в работе по данному направлению, так 

как является эффективным способом развивающего, личностно-

ориентированного взаимодействия взрослого и ребенка. Проектная деятельность 

обеспечивает развитие творческой инициативы и самостоятельности участников 

проекта; открывает возможности для формирования собственного жизненного 

опыта общения с окружающим миром; реализует принцип сотрудничества детей 

и взрослых. Метод проектов актуален и очень эффективен. Он даѐт ребѐнку 

возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания. Развивать 

творческие способности и коммуникативные навыки. 

    Под проектом понимается самостоятельная и коллективная творческая 

завершенная работа, имеющая социально значимый результат. В основе проекта 

лежит проблема, для ее решения необходим исследовательский поиск в 

различных направлениях, результаты которого обобщаются и объединяются в 



одно целое. Тематика и содержание проектов для детей дошкольного возраста 

могут быть очень разнообразны. В зависимости от доминирующих методов, - 

используемых в работе над проектом — игровых, творческих, познавательных, 

можно предложить следующую типологию и тематику проектов. 

 Исследовательско-творческие: дети экспериментируют, а затем результаты 

оформляют в виде газет, драматизации, детского дизайна. 

 Ролево-игровые (с элементами творческих игр, когда дети входят в образ 

персонажей сказки и решают по-своему поставленную проблему). 

 Информационно-практико-ориентированные: дети собирают информацию и 

реализуют ее, ориентируясь на социальные интересы (оформление и дизайн 

группы, витражи и др.) 

 Творческие (оформление результата в виде детского праздника, детского 

дизайна и т.д. 

 Нормативные (проекты по созданию новых норм, соблюдению правил в 

разных нормативных ситуациях: «Книга правил поведения ребенка в детском 

саду» и др.) 

    Смешанные типы проектов по предметно-содержательной области являются 

межпредметными, а творческие – монопроектами. 

    Работа над проектом, включающая составление обоснованного плана 

действий, который формируется и уточняется на протяжении всего периода, 

проходит несколько этапов: 

1. постановка цели; 

2. поиск формы реализации проекта; 

3. разработка содержания всего учебно-воспитательного процесса на основе 

тематики проекта; 

4. организация развивающей, познавательной, предметной среды; 

5. определение направлений поисковой и практической деятельности; 

6. организация совместной (с педагогами, родителями и детьми) творческой, 

поисковой и практической деятельности; 

7. коллективная реализация проекта, его демонстрация. 

    В соответствии с принципами отечественной педагогики детское 

проектирование может быть успешным, если соблюдаются следующие условия: 

 учет интересов каждого ребенка; 

 деятельность детей без принуждения; 

 предоставление детям самостоятельности и поддержка их инициативы; 

 совместное с взрослым поэтапное достижение цели; 

 тематика (проблема) из ближайшего окружения дошкольника, адекватная его 

возрасту. 



    Работа над проектом имеет большое значение для развития познавательных 

интересов ребенка. В этот период происходит интеграция между общими 

способами решения учебных и творческих задач, общими способами 

мыслительной, речевой, художественной и другими видами деятельности. Через 

объединение различных областей знаний формируется целостное видение 

картины окружающего мира. Коллективная работа детей в подгруппах дает им 

возможность проявить себя в различных видах ролевой деятельности. Общее 

дело развивает коммуникативные и нравственные качества. 

    Большую роль в реализации метода проектов играет привлечение родителей. 

Благодаря их участию в проектах у детей формируется чувство гордости, 

повышается самооценка, а у тех детей, родители которых, чаще выполняют роль 

ассистентов, наблюдается значительное продвижение в развитии.  

    Для успешного использования метода проектов в патриотическом воспитании 

дошкольников планируются так же проекты по краеведению и изучению 

истории родного города и края. 

    Реализация проекта начинается с определения и выявления проблемы. Это 

очень важный момент, ведь детям нужна сильная мотивация к деятельности. 

В соответствии с проблемой исследования дети с помощью воспитателя ставят 

задачи дальнейшего исследования проблемы. Чаще всего проектная 

деятельность начинается с постановки вопросов: Что я уже знаю об этом? Что 

хочу узнать? Что надо для этого сделать? 

    Второй этап: образовательная деятельность. На данном этапе используются: 

познавательные беседы, дидактические игры, экскурсии, целевые прогулки, 

рассматривание альбомов и иллюстраций по темам проекта, викторины, 

решение кроссвордов, чтение рассказов, стихотворений, былин, сюжетно-

ролевые игры, составление альбомов, коллажей, продуктивную деятельность. 

    Заключительный этап реализации проекта – это презентация продукта 

деятельности. Данный этап важно тщательно продумать, ведь это завершающий, 

творческий этап, показывающий значение и результат проделанной работы.  

    Итоги работы по методу проектов показывают, что проектная деятельность 

создаѐт необходимые условия для того, чтобы каждый ребѐнок вырос 

талантливым, умным, добрым, мог жить и трудиться в новом обществе. Участие 

в проектной деятельности даѐт возможность развивать у дошкольников 

внутреннюю активность, способность выделять проблемы, ставить цели, 

добывать знания, приходить к результату. В ходе проектной деятельности 

дошкольники приобретают необходимые социальные навыки – они становятся 

внимательнее друг к другу, начинают руководствоваться не только 

собственными мотивами, сколько установленными нормами. Проектная 



деятельность влияет и на содержание игровой деятельности детей – она 

становится более разнообразной, сложно структурированной, а сами 

дошкольники становятся интересны друг другу. 

Метод проектов позволяет удовлетворить потребность общества в активной, 

творчески развивающейся личности. Реализуемая в дошкольном образовании 

модель открывает на следующей ступени – в школе – путь к участию детей в 

районных, городских, региональных, а затем и международных проектах, а 

значит к непрерывному гражданскому образованию. 

Технология мини-музеев (музейная педагогика) 

 

На базе дошкольных образовательных учреждений создаются повсеместно 

мини-музеи, которые пользуются огромной популярностью, как у 

воспитанников, так и у их родителей. Так же в группах детского сада создаются 

музейные уголки. Темы, как для мини-музеев, так и для музейных уголков 

используются самые разнообразные такие как: Мини-музей «Народных 

промыслов», уголок Боевой и Трудовой Славы. 

    Значимость мини-музеев достаточно высока, так как здесь дошкольники не 

только рассматривают книги и репродукции, открытки и карты, подлинные 

предметы и вещи, но и сами читают стихи, задают вопросы, беседуют. Ведь 

патриотические чувства возникают из социального опыта, воплощенного в 

продуктах материальной и духовной культуры, которые усваивается ребенком 

на протяжении всего детства. 

    Эффективность функционирования мини-музеев в ДОУ и музейных уголков 

уже давно доказана и, можно сделать вывод, что использование музейной 



педагогики в целях формирования нравственно-патриотических качеств 

у дошкольников является действенным и эффективным. 

    Музейная педагогика — это научно-практическая дисциплина на стыке 

музееведения, педагогики и психологии, рассматривающая музей как 

образовательную систему и направленная на оптимизацию взаимодействия 

музея и посетителя. Исходя из этого, предметом музейной педагогики является 

музейная коммуникация. 

    Музейная педагогика является инновационной технологией в сфере 

личностного воспитания детей в специально организованной предметно-

пространственной среде. В условиях детского сада настоящий музей 

организовать невозможно, а вот экспозиции «мини-музеи» вполне реально. В 

ДОУ решаются задачи по приобщению детей к народной культуре, познанию 

прошлого, проявляется всѐ больший интерес к традициям, истории, культуре 

своей малой родины. 

    В беседах с детьми выясняется, что не все дети 

были в музее хотя бы раз, некоторые вообще не 

знают что это такое, да и родители не считают 

нужным водить детей дошкольного возраста в 

музеи. Проблему решает создание мини-музеев в 

ДОУ, т.к. они являются одним из оптимальных 

средств передачи информации. Происходит 

внедрение в воспитательно-образовательный 

процесс ДОУ музейной педагогики, создание в 

ДОУ музейно-образовательного пространства, 

центром которого является мини-музей. С 

помощью музейной педагогики можно помочь 

детям сориентироваться в сложном мире культуры, 

расширить знания и представления о мире и о 

самом себе, осознать себя наследником не только 

своей, но и других культур. Экскурсии в музей способны дополнить и обогатить 

любую информацию педагога, сделать сам процесс образования предметным, 

наглядным и осязаемым.  

    Включение музеев в образовательный процесс - дело не такое простое, как 

может показаться на первый взгляд. Создание мини-музея - трудоѐмкая работа, 

которая состоит из нескольких этапов: постановка целей и задач перед 

родителями воспитанников детского сада (проведение консультации, 

индивидуальная работа); выбор помещения (количество посетителей и 

экспонатов); сбор экспонатов; оформление мини-музея (учѐт эстетических норм; 

соблюдение правил безопасности); разработка тематики и содержания экскурсий 



и занятий для ознакомления детей с экспонатами; разработка перспективно-

тематического плана работы, в котором предусматривались не только занятии с 

детьми, но и мероприятия для родителей, а также конкурсы и выставки, выбор 

экскурсоводов (педагоги и сами дошкольники); открытие мини-музея с 

приглашением детей, родителей. 

    При использовании музейной педагогики как инновационной технологии в 

системе формирования культуры дошкольников учитываются принципы 

наглядности, доступности, содержательности. Материал должен иметь 

образовательно-воспитательное значение для детей, вызывать в детях 

любознательность. Обязательное сочетание предметного мира музея с 

программой, ориентированной на проявление активности детей; 

последовательность ознакомления детей с музейными коллекциями (в 

соответствии с задачами воспитания дошкольников на каждом возрастном 

этапе); гуманизма (экспонаты должны вызывать бережное отношение к природе 

вещей); активности детей в усвоении музейного наследия, как отражении 

полученных знаний и впечатлений в продуктах собственного творчества, в 

детской деятельности (рисовании, лепке, сочинении историй). 

 


