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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования экологического образования и организации мероприятий в 
естественно-научных музеях на основе научных знаний о полезных ископаемых. Анализируются основные тенденции 
и методы экологического воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста. Рассмотрены вопросы 
символизма минералов и горных пород в сказках. Показаны возможности использования сказок в рамках музейной 
экспозиции горных пород. Дискутируется правомочность использования сказок о камнях в интеграционных процессах 
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В современных условиях роста экологических 
проблем, связанных с добычей и переработкой 
полезных ископаемых, истощением запасов при-
родных ресурсов, возникает проблема переос-
мысления педагогических подходов в теории и 
практике развития у подрастающего поколения 
экологического сознания и ответственности по 
отношению к социоприродному окружению. 
В документе «Основы государственной политики 
в области экологического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года» (утверждено 
Президентом Российской Федерации 30.04.2012) 
отмечается значимость экологического образо-
вания и воспитания, уточняется необходимость 
формирования основ экологической культуры 
подрастающего поколения. 

На сегодняшний день образование в сфере 
экологии находится на стадии активной разра-
ботки методологии и реализации образователь-
ных программ экологической направленности. 
В этой связи значимой выступает задача форми-
рования бережного отношения к природе у детей, 
начиная с самого раннего периода детства – до-
школьного и младшего школьного возраста. Так, 
по мнению психологов и педагогов, личностное 
развитие детей-дошкольников осуществляется от 
анализа отдельного предмета к анализу связей и 
отношений между предметами и явлениями [1]. 
Мышление ребенка в возрасте 6–12 лет начинает 
отображать немаловажные качества и признаки 
предметов и явлений, что позволяет проводить 
первые аналогии, строить умозаключения и де-
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лать выводы. На этой основе у детей постепенно 
начинают формироваться простые научные по-
нятия. Т.М. Веселова утверждает, что «...в целевой 
установке экологического воспитания отмечена 
такая специфическая особенность – неразрывное 
единство чувственного и рационального позна-
ния природного и социального окружения чело-
века как важное условие становления у детей эле-
ментов экологической воспитанности» [2, с. 21].

Современные идеи экологического воспита-
ния детей основаны на работах ученых, педаго-
гов и методистов (Н.А. Рыжова, В.А. Ашикова, 
Н.Н. Кондратьева, В.Н. Кузнецова, С.Н. Нико-
лаева, Е.Ф.  Терентьева, И.С.  Фрейдкин). Тео-
ретико-практические подходы в ознакомлении 
детей с природой в большей степени основаны 
на явлениях живой природы, которая ориен-
тирована на взаимозависимость растений и 
животных от окружающей среды. В этом клю-
че разработаны различные методы и активные 
формы работы, которые мотивируют детей к 
различным специфическим видам познаватель-
ной деятельности [3–5]. На формирование основ 
экологической культуры направлен непрерыв-
ный процесс обучения, воспитания и развития 
дошкольников и младших школьников, име-
нуемый экологическим образованием, которое 
осуществляется с использованием различных 
интерактивных форм (занятия, элементарная 
поисковая деятельность, экологические празд-
ники, квест-игры) и методов (наблюдение, экс-
курсии, рассматривание иллюстраций, целевые 
прогулки, экологические терренкуры, чтение ху-
дожественной литературы, игра и др.). 

Большую роль в развитии познавательного 
интереса детей имеет организация работы с ху-
дожественной литературой (природоведческой, 
дидактической, медитативной, художественной 
сказкой, поэзией), которая включает в себя чте-
ние сказок, беседы, мини-драматизации и театра-
лизации. Л.П. Молодова отмечает, что «...сказка, 
рассказ, стихотворение, рисунок позволяет ре-
бенку обобщить свои наблюдения в природе, по-
лучить реалистичное представление о ней, в то же 
время сопереживая живому. Смена эмоциональ-
но окрашенных наблюдений с системой научных 
знаний на чтение художественной литературы об 
увиденном, формирует у учащихся единство ре-
ального и гуманного видения живой природы» [4, 
с. 48]. Именно со сказок начинается знакомство 
ребенка с миром человеческих взаимоотношений 
и окружающим миром в целом. Сказочные про-
изведения воспитывают в детях культуру пове-
дения и бережное отношение ко многим вещам, 

развивают познавательный интерес к природе. 
Большую роль выполняет сказка природоведче-
ского содержания, за которой в педагогике за-
крепилось понятие «экологическая сказка». Такие 
произведения написаны либо учеными-биолога-
ми, либо авторами с глубоким знанием природы: 
В. Бианки, Н. Сладковым и другими. В сказках 
этих авторов раскрывается биологическое раз-
нообразие животного мира, взаимоотношения 
и особенности обитания. Авторы закладывают 
идею ответственности человека за сохранение 
природы, призывают маленького читателя бе-
речь, защищать и изучать ее. Многогранность 
содержания экологических сказок заключается в 
том, что они дают необходимые детям знания о 
неживой природе и самым доступным образом 
рассказывают о минералах и горных породах. За-
частую в сказках драгоценные камни являются 
для добросердечных людей наградой, и наоборот, 
они пропадают у тех, кто не соблюдает нравствен-
ные или моральные законы, кто просто хочет до-
стичь богатства. 

Например, в русской народной сказке «Мо-
розко» старуха отправляет девочку-падчерицу 
в  темный холодный лес за  хворостом. Там она 
встречает Морозко и, несмотря на  угрозу смер-
ти, относится к нему с добротой и лаской. В ито-
ге возвращается к отцу в деревню с подарками и 
сундуком драгоценных камней. Аналогичный сю-
жет и в сказках В.Ф. Одоевского «Мороз Ивано-
вич», братьев Гримм «Госпожа Метелица».  

В ходе проведения исследования нами был 
использован комплекс методов: анализ психоло-
го-педагогических работ по изучаемой проблеме, 
обобщение практического опыта образователь-
ных организаций, внедрение полученных данных 
исследования в планирование экскурсионных 
программ Геологического музея им. А.А. Чернова. 

Охарактеризуем несколько подробно экскур-
сионную деятельность Геологического музея в 
рамках работы с детьми дошкольного и младшего 
школьного возраста.

Общеизвестно, что наиболее распространен-
ной формой экологического образования явля-
ются экскурсии. В.А. Ясвин и С.Д. Дерябо дают 
следующее определение: «Экологическая экскур-
сия  – это форма экологического образования, 
представляющая собой групповое посещение 
природных комплексов или учреждений культу-
ры в образовательных целях» [6, с. 29]. Площад-
кой для повышения уровня эффективности и 
качества экологического образовательно-воспи-
тательного процесса являются естественно-на-
учные музеи, в которых интегрируются знания, 
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ценностные отношения, практическая деятель-
ность и духовно-нравственное воспитание детей. 

Экспозиционная часть Геологического му-
зея демонстрирует особенности геологическо-
го строения и минерально-сырьевой потенциал 
региона и состоит из восьми залов: история гео-
логических исследований на территории севе-
ро-востока Европейской части России, полезных 
ископаемых, строения земной коры и эволюции 
органического мира, палеонтологии, литологии, 
петрографии, минералогии, самоцветов. Тради-
ционно в экспозиции естественно-научного му-
зея реализуется принцип представления о приро-
де как определенный набор ресурсов (полезных 
ископаемых). В результате посещения таких вы-
ставок взрослый посетитель выходит с мыслью, 
что «на его век хватит». Маленькому же посети-
телю данная экспозиция не совсем понятна и за-
частую неинтересна и наиболее часто задаваемым 
вопросом детей является: «А сколько это стоит?» 
Мы полагаем, что такой вопрос порождается по-
требительским отношением в современном обще-
стве и жаждой материального обогащения, непо-
ниманием детьми смысла и сути экспозиции. 

Экскурсии в Геологический музей относятся к 
типу естественно-научных, они имеют конкретно-
тематический (заказной), комплексный (обзор-
ный) и проблемно-целенаправленный характер. 
Ежегодно Геологический музей им. А.А. Чернова 
посещает более 2 тыс. человек (около 300 экскур-
сий для различных групп населения). Более 50 % 
составляют экскурсии, проведенные для обучаю-
щихся школ и высших учебных заведений. 

На базе Геологического музея им. А.А. Черно-
ва организуются интерактивные лекции, лек-
ции-презентации для студентов Сыктывкарско-
го госуниверситета, Педагогического института, 
Сыктывкарского лесного института. Ежегодно 
организуются практические занятия по курсу об-
щей геологии с основами палеонтологии для сту-
дентов химико-биологического факультета СГУ. 
Музей является постоянной базой и тематиче-
ской площадкой для занятий со слушателями Ма-
лой академии старшеклассников Коми НЦ УрО 
РАН по специальности «Геология». Для проведе-
ния занятий по краеведению и географии, биоло-
гии, химии, окружающему миру педагоги многих 
образовательных организаций г. Сыктывкара ис-
пользуют залы музея. 

Неотъемлемой частью поиска эффективной и 
целенаправленной системы работы с посетителя-
ми и создания новых принципов экспонирования 
геологического материала является изучение му-
зейной аудитории (воспитанники дошкольных 

образовательных организаций, учащиеся, студен-
ты). Экскурсионный опыт и психолого-физиоло-
гический подход к возрастному ранжированию 
обучающихся, посещающих Геологический му-
зей, показал, что дети дошкольного и младшего 
школьного возраста (от 6 до 9 лет) проявляют 
активный познавательный интерес к каменно-
му материалу лишь тогда, когда происходит ото-
ждествление объектов неживой природы с жи-
выми и знакомыми объектами, встречающимися 
в социуме. Так, во время экскурсии проводится 
параллель роста кристаллов с развитием челове-
ка (способы, условия и формы роста кристаллов 
кварца и соли). На сегодняшний момент в музее 
реализуются в большей мере лишь «погружение» 
и самостоятельная работа школьников. Таким об-
разом, возникла задача по разработке содержания 
экскурсий для возрастной группы, которая по-
зволяла бы вызвать эмоционально-ценностную 
реакцию маленького посетителя на минерально-
сырьевые ресурсы музея.

На основе существующих экспозиций музея 
разработана комплексная модель образователь-
ного процесса для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. При проведении экскурсии с 
использованием сказок мы соблюдали следующие 
принципы:

• знакомство и накопление эмоционально-чув-
ственных представлений о минералах и горных по-
родах, об их свойствах и применение человеком;

• использование имеющегося у детей социаль-
ного опыта путем включения его в процесс пони-
мания содержания сказочного произведения;

• создание условий для понимания детьми со-
держания сказки в процессе знакомства с ней, при 
синтезе зрительного, слухового, тактильного, вку-
сового (соль), обонятельного (запах нефти) каналов 
восприятия;

• создание представлений о многообразии ска-
зочных образов камней;

• формирование у детей умения использовать 
имеющийся опыт непосредственного общения с 
объектами природы в процессе создания новой 
сказки на основе известных сюжетов;

• включение в процесс обсуждения сказки ис-
пользования различных форм коллективного, инди-
видуального творчества и сотворчества взрослого 
и детей.

Разработанная программа экскурсии «Камен-
ные сказки» вызвала познавательный интерес у 
детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста. В Геологическом музее полезные ископа-
емые разделены по областям их применения и 
свойствам. Открывает экспозицию блок горючих 
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полезных ископаемых. Штуфы каменного угля, 
нефтенасыщенного песчаника, горючие сланцы 
демонстрируются на отдельных тумбах, что по-
зволяет детям на всех уровнях восприятия узнать 
свойства каждого камня. В ходе беседы с детьми о 
сказках про горючие полезные ископаемые мож-
но сделать вывод, что в детской художеcтвенной 
литературе недостаточно произведений о нефти 
и угле. Экскурсовод помогает детям вспомнить 
сказку братьев Гримм «Соломинка, уголь и боб», 
в которой описывается способность угля поддер-
живать огонь. 

Большая часть экспозиции музея посвящена 
металлическим полезным ископаемым. В экспо-
зиции полезных ископаемых региона выделены 
благородные металлы. В процессе экскурсии дети 
знакомятся с морфологическими типами выделе-
ний золота с различных месторождений. Золото 
представлено в виде тонкой редкой вкраплен-
ности в жильном кварце, золотоносных конгло-
мератах и серном колчедане, где вкрапленность 
настолько мелкая, что не видна глазом. В отдель-
ной витрине расположены фукситовые породы 
Приполярного Урала, где чешуйки золота видны 
невооруженным взглядом. В отдельных боксах 
помещено россыпное золото с крупными само-
родками (до 1 см) (см. рис. 1). Благодаря сказкам 
дети с раннего возраста знакомы с золотом и по-
нимают, что это самый дорогой металл. Однако 
порой не задумываются о символизме и значении 
его в сюжете сказки. В большинстве сказок награ-
дой является именно золото. Но значение слова 
«золото» можно связать как с желтым цветом, так 
и с элементом фольклорной образности [7]. До-
статочно часто в названиях сказок фигурирует 
золото: в народных сказках «Петушок – золотой 
гребешок», «Золотой башмачок»; в сказках бра-
тьев Гримм – «Золотой гусь» «Золотая птица»; в 
сказках А.С. Пушкина – «Сказка о золотом пе-
тушке», «Сказка о золотой рыбке»; А.Н. Толсто-
го – «Золотой ключик, или Приключения Бурати-
но» и т. д. В литературе уже не раз обсуждалось 
его семантическое значение. Так, В.Я. Пропп при-
водит одно из самых известных высказываний: 
«золото фигурирует так часто, так ярко в сказках, 
в таких разнообразных формах, что можно с пол-
ным правом назвать сказочное царство золотым 
царством» [9, с. 27]. В первую очередь, золото, 
имеющее желтый цвет, связывают с религией 
солнца, поэтому зачастую золотом окрашивают 
в сказках волшебные предметы (золотые яблоки, 
золотые туфли, золотой горшок и т.  д.) или жи-
вотных (золотая рыбка, золотой петушок) [7]. До-
вольно часто в сказках золото является символом 

благополучия и изобилия. Например, в сказке 
«Золотая антилопа», когда раджа приказывает 
антилопе дать ему золото, на  вопрос: «Сколько 
тебе нужно?» – раджа отвечает: «Много!» По ито-
гу золото превратилось в черепки, и раджа просто 
задохнулся в этом «богатстве». 

В этой же витрине помещены протолочки с 
платиной и серебром, найденные на Полярном 
Урале. Экскурсовод рассказывает способы до-
бычи металлов и акцентирует внимание детей на 
трудоемкости работ. Традиционно в большинстве 
сказок золото и серебро олицетворяют достаток. 
Однако серебро издревле считалось «чистым» 
металлом, символом непорочности и мудрости, 
добра и порядка, поэтому наиболее часто ис-
пользуется для описания волшебных предметов. 
Так, в сказке П.П. Бажова «Серебряное копытце» 
благодаря милосердию, доброте дедушка вместе с 
Даренкой увидели настоящее чудо – Серебряное 
копытце. Авторы сказок приписывают серебру 
волшебные свойства, и волшебство открывается 
только добрым, милосердным и отзывчивым лю-
дям, которые в конце сказки всегда вознагражде-
ны. В конце беседы дети усваивают мораль сказок 
и смысл использования благородных металлов, 
которые сводятся к тому, что можно быть счаст-
ливым и без стремления к накопительству и бо-
гатству.

История взаимоотношений человека с благо-
родными металлами – это история проявления 
человеческой жадности и алчности. Но в сказках 
упоминаются и другие металлы. Так, самыми рас-
пространенными металлами являются золото, 
серебро и медь. Самая известная народная сказка 
о том, как герой на своем пути попадает в мед-
ное, серебряное и золотое царство. Существуют 
мнения о приеме троекратности повторов дей-
ствия, сюжетов, героев в сказках. В данной сказке 
В.Я.  Пропп установил связь названий металлов 
с тремя мирами (Яви, Прави и Нави), которые 
являлись основополагающими принципами бы-
тия у древних славян [8]. На основе преодоления 
препятствий на пути героя сказки можно пред-
положить, что расположение царств от медного 
до золотого произведено относительно ценности 
металлов. Таким образом, осуществляется пере-
ход во время проведения экскурсии к характери-
стике и свойствам цветных и черных металлов. 
Медь, а позднее и олово стали использоваться 
человеком раньше, чем остальные металлы. Мяг-
кость, тягучесть металлов используются в описа-
нии волшебных предметов (лампа, колечко, кув-
шин и т.  д.) или приписываются герою. Так, во 
время обсуждения сказки Г.Х. Андерсена «Стой-
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кий оловянный солдатик» объясняется исполь-
зование автором именно такого металла тем, что 
олово обладает антикоррозионными свойствами, 
имеет низкую температуру плавления, мягкость; 
через данные свойства выявляется стойкость, му-
жественность характера Солдатика. 

Во многих сказках железо противопоставлено 
золоту. Железо в сказках рассматривается как ме-
талл, не имеющий ценности, ассоциирующийся с 
неблагополучием. Однако в сказке Е.А. Пермяка 
«Золотой гвоздь» Тихон научился ремеслу куз-
неца, выковывая золотой гвоздь. А на примере 
сказки братьев Гримм «Железный Ганс» дети по-
знают свойства железа, связанные с процессами 
окисления.

Наиболее интересным экспонатом является 
соль, которую дети могут попробовать. На про-
тяжении веков соль имела огромное значение и 
даже использовалась вместо денег, поэтому про 
соль сложено много народных сказок. Любой че-
ловек знает, что полное отсутствие соли в пище 
людей и животных приводит к негативным по-
следствиям. В сказке «Соль» дочь свою любовь к 
отцу оценила не золотом и драгоценными камня-
ми, а солью, так как на Руси ценили соль выше зо-
лота. Основная роль соли в сказках может расска-
зать об истории человечества, о смене ценностей 
в жизни.

Особый интерес вызывают выставки, посвя-
щенные камнесамоцветному сырью. Один из за-
лов Геологического музея посвящен драгоценным 
и поделочным камням. В витринах помещены 
необработанные кристаллы разноокрашенного 
кварца с Приполярного Урала, россыпные алмазы 
с Тимана, кристаллы полярноуральских рубина и 
сапфира, жемчужницы из Китая и России.

Безусловно, в отличие от металлов, в сказках 
драгоценные камни использовались не для обли-
чия алчности и жадности, а несут философское 
и нравственное значение. Например, в сказке 
А.М.  Волкова «Волшебник Изумрудного города» 
или в персидской народной сказке «Рубин» драго-
ценным камням приписаны не только волшебные 
свойства, но символическое значение. С древних 
времен зеленый изумруд считается камнем исти-
ны и величия, а пурпурные рубины – камни власти 
и могущества [9]. В названии сказки П.П. Бажова 
«Хозяйка медной горы» фигурирует медь, однако 
автор отразил богатство Южного Урала медным 
минералом – малахитом. В сказках П.П.  Бажова 
ярко выразились и другие минеральные богат-
ства Урала – аметист, горный хрусталь, малахит, 
рубин, изумруд. Во многих сказках дети знако-
мятся с горным хрусталем. Уникальные свойства 

горного хрусталя – бесцветность, прозрачность, 
чистота – напрямую используются авторами 
сказок. Особенно интересно и волнительно на-
блюдать преодоление трудностей и тягот судьбы 
Золушкой в сказке Ш. Перро. Образ Золушки с 
запачканным лицом, но обладающей внутрен-
ней красотой, добротой и чистотой, противопо-
ставлен богатству замка, бальному наряду с хру-
стальными туфельками. Основные идеи сказки 
Ш. Перро «Фея» и бирманской народной сказки 
«Жемчужина и жаба» схожи и заключаются в том, 
что добрые дела всегда вознаграждаются. 

Анализ и оценка воспитательных возмож-
ностей экскурсионной программы «Каменные 
сказки» в воспитании ценностных отношений и 
нравственных качеств детей

На основе социального партнерства с педаго-
гами дошкольных образовательных организаций 
и учителями начальных классов школ Сыктывка-
ра в течение 2020 года на базе Геологического му-
зея был внедрен в экскурсионную программу раз-
работанный проект «Каменные сказки» для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста. 
В рамках программы проведено 10 экскурсий для 
126 детей в возрастном диапазоне 6–12 лет. В про-
цессе реализации проекта было установлено, что 
дети дошкольного возраста (до 6 лет) менее ак-
тивно участвуют в обсуждении материалов экс-
курсионной программы. В единичных случаях 
установлена заинтересованность каменным мате-
риалом; в связи с этим диагностика уровня усво-
ения материала проекта «Каменные сказки» про-
ведена в возрастных группах от 7 до 9 лет.

Анализ нравственно-психологических особен-
ностей детей и уровня знаний, ценностных отно-
шений был основан на следующих критериях:

1) когнитивный (заключается в знании нрав-
ственных норм и эталонов);

2) ценностно-мотивационный (заключается в 
оценочных суждениях, формулирующих отноше-
ние к поведению героев волшебных сказок);

3) сформированность интереса к предмету 
(включает вовлеченность детей во взаимодей-
ствие с экскурсоводом, проявление их активно-
сти).

Результаты нашего исследования основаны на 
понимании материала экскурсионной программы 
«Каменные сказки» через высказывания, обсуж-
дения ребят. В процессе экскурсии при реали-
зации проекта дети задавали вопросы, которые 
имели разное значение: к начальному (низкому) 
уровню, не требующему обсуждения, отнесены 
вопросы, направленные на уточнение, конкрети-
зацию материала. Например, вопрос о стоимости 
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самородка золота. Данный тип вопросов рассма-
тривался как показатель несформированности и, 
как следствие, непонимания детьми материала 
экскурсионной программы.

Вопросы промежуточного уровня свидетель-
ствуют о понимании детьми содержания матери-
ала, в том числе в процессе обсуждения сказок, 
которые направлены на обогащение собственных 
представлений, понятий и знаний. Например, 
можно ли счастье купить за камни?

Вопросы, относящиеся к высокому уровню, 
возникающие при работе с подобным материа-
лом, содержат предложения о дальнейшем об-
суждении или работе (творческая и продуктив-
ная деятельность). К такому уровню относятся 
вопросы по диагностике минералов и горных по-
род. Следовательно, вопросы, задаваемые детьми 
дошкольного и младшего школьного возраста, 
могут использоваться в качестве критериев до-
стижения уровня понимания ими материала про-
екта «Каменные сказки».

Преимущественно в экспериментальных груп-
пах дети воспринимали материал с большим ин-
тересом, без признаков отвлекаемости; активно 
участвовали в процессе обсуждения, проявляли 
свои знания о камнях и сказках. Однако в ходе 
экскурсии дети показали разную степень актив-
ности и познавательного интереса. Так, в группе 
из 20 человек (два класса) лишь 25 % детей из всех 
были наиболее активны; они стремились отве-
тить на большинство вопросов, их ответы отли-
чались большей конкретикой, заинтересованно-
стью; 55 % (11 детей) были менее активны, часто 
долго обдумывали свой ответ по содержанию 
сказки и материалов экскурсии, иногда совсем не 
могли ответить; 20  % (4 ребенка) не принимали 
участия в беседе.

Наибольший интерес дети проявили, обсуж-
дая сказки про золото. Во время беседы актив-
ность детей в ответах так же различалась, но все 
дети хорошо знали содержание, сюжеты и героев 
сказок. Большинство детей отвечали на все во-
просы охотно, развернуто; многие дети смогли 
выделить отрицательных и положительных ге-
роев сказки, а также дали оценки их поступкам; 
25 % детей правильно ответили на вопрос о зна-
чении золота в сказках (награда, волшебные свой-
ства, подарок). Другие дети только после беседы 
уяснили символизм золота. Таким образом, на 
данном этапе исследования уровень сформиро-
ванности нравственных представлений детей и 
понимания материала экскурсионной программы 
по когнитивному и ценностно-мотивационному 
показателям демонстрирует следующие результа-

ты: высокий уровень – 25 %, средний – 55 %, низ-
кий – 20 %. 

Проведенное исследование свидетельствует, 
что в группе лишь четверть детей может правиль-
но дифференцировать нравственные качества 
героев сказок, дать им оценку и содержательно 
аргументировать свой ответ, имеет широкий кру-
гозор и проявляет любознательность к горным 
породам. Остальные дети находятся на среднем 
и низком уровнях восприятия материала экскур-
сионной программы «Каменные сказки». Многие 
дети допускают значительные ошибки при харак-
теристике и осознании нравственных проявле-
ний героев сказок и не проявляют свои знания о 
камнях и их свойствах. 

Однако педагоги в ходе последующих бесед, 
после посещения Геологического музея, отметили 
повышение уровня знаний детей о минералах и 
горных породах; дети выражали заинтересован-
ность в проведении таких занятий и в дальней-
шем.

В связи с этим в рамках экологического вос-
питания детей и оценки эффективности приме-
нения сказок в Геологическом музее им. А.А. Чер-
нова был использован творческий подход. По 
мнению ряда современных психологов, лучшим 
периодом для развития творчества является до-
школьный и школьный возраст. Творчество вы-
полняет важную роль в самой личности детей. 
Во время выполнения творческих заданий в 
ходе экскурсионной программы дети выступают 
не только объектами, но и субъектами – равно-
правными партнерами экскурсовода в решении 
поставленных задач. Экологическое воспитание 
сопряжено с тем, что дети учатся видеть красоту 
и разнообразие природы в любых естественных 
проявлениях. Ранее в рамках совместной работы 
с Художественной школой г. Сыктывкара в залах 
Геологического музея регулярно проводились за-
нятия для ребят. Экспонаты естественно-научно-
го музея (минералы, горные породы, фигурки из 
камня, костные остатки вымерших организмов) 
интересны как новые объекты в изобразительном 
искусстве и дети по-новому видят их и создают 
свой мир восприятия камня и горных пород. 

В экспериментальных экскурсионных группах 
для детей был организован конкурс рисунков, его 
цель – изобразить сказку, в которой есть камни. 
В ходе конкурса была поставлена задача: просле-
дить восприятие ребенком музейных экспозиций 
через эмоциональный и литературный опыт по-
средством сказки. В конкурсе участвовали дети 
в возрасте от 6 до 16 лет. На конкурс поступило 
23 работы, в которых запечатлены сюжеты народ-
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ных русских, китайских, персидских сказок, так-
же сказок А.С. Пушкина, П.П. Бажова, Ш. Перро, 
Г.Х. Андерсена, А.М. Волкова и других. Преиму-
щественно в своих конкурсных работах дети изо-
бражали сказки про золото, медь, малахит, соль 
(см. рис. 2, 3). Сочетание художественного твор-
чества и посещение Геологического музея способ-
ствуют проявлению интереса ребенка к камням, 
к творчеству и возникновению положительного 
эмоционального отклика на окружающий мир.

Рис. 1. Образцы россыпного золота
(Тиман, муз. № 553/380)

Рис. 2. Работа Е. Шмыровой (7 лет). 
А. Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке»

Рис. 3. Работа Ю. Филиппова (8 лет). А. Толстой. 
«Золотой ключик, или Приключения Буратино»

Таким образом, активные формы проведения 
мероприятий с использованием сказок могут 
целенаправленно применяться в Геологическом 
музее при проведении экскурсий для детей до-
школьного и младшего школьного возраста. При 
такой комплексной подаче материала экскурси-
онной программы и проекта «Каменные сказки» 
дети погружаются в знакомый волшебный мир, а 
воздействие сказки на эмоции ребенка усилива-
ет его присутствие в ходе экскурсии.  Сказочный 
сюжет, краткость содержания, акцент на название 
камня и его свойства, вопросы для поддержания 
диалога с маленькими слушателями – такова схе-
ма построения экскурсионных программ. В ходе 
таких экскурсий даются знания о неживой при-
роде, о минералах и горных породах, в доступной 
форме объясняются ценность и польза камней, 
расширяется кругозор детей. Такой подход по-
могает осмыслить окружающий мир и изменения 
взаимоотношений людей со средой обитания, 
формирует у детей природоохранное отношение 
к природе. Сказки и игровые элементы дают воз-
можность развивать у детей положительные ка-
чества личности и облегчают восприятие матери-
алов проекта «Каменные сказки». Большая часть 
содержания сказок учит детей милосердию и не-
обходимости совершать добрые дела, показывает, 
что хорошие поступки и бескорыстие награжда-
ются, при этом не преследуется цель получения 
выгоды. Уникальность сказки заключается в ее 
образности и символичности: творческие зада-
ния, игры, конкурсы, квесты в Геологическом му-
зее способствуют позитивному эмоциональному 
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восприятию экспонатов, что позволяет взглянуть 
маленькому посетителю на простой камень с дру-
гой стороны и познать тесную связь живой и не-
живой природы. 

Исходя из общей цели экологического и нрав-
ственного воспитания, особенностей психическо-
го развития детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста, посредством сказок в музеях могут 
формироваться основы как нравственной, так и 
экологической культуры. Использование сказки в 
экскурсионных программах Геологического музея 
способствует высоким результатам детского раз-
вития (познавательного, эмоционального, лич-

ностного, творческого). В музее дети получают 
яркие, образные эмоциональные впечатления и 
первые природоведческие представления, закла-
дывается фундамент нравственного формирова-
ния личности, основы экологической культуры, 
правильного отношения к окружающему миру и 
ценностной ориентации в нем.

Основной вывод проведенного исследования 
состоит в том, что применение и активное ис-
пользование сказки на базе музейной экспозиции 
Геологического музея не только возможно, но и 
необходимо в силу эффективности этого средства 
воспитания подрастающего поколения. 
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