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В статье описаны трудности социализации детей-сирот, рассмотрены общие ас-

пекты музейной педагогики, охарактеризованы задачи, принципы, особенности деятель-
ности музея детского дома и его возможности в социализации детей-сирот. 
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Сиротство как социальное явление су-

ществует столько же, сколько человеческое 
общество, поскольку всегда были дети, ко-
торые в силу разных причин оставались без 
попечения родителей. В настоящее время, 
начиная с 90-х гг. ХХ в., проблема сиротст-
ва становится еще более острой. Растущие 
масштабы асоциального поведения взрос-
лых стимулируют развитие аналогичных 
деструктивных процессов и в детской сре-
де. Изменения ценностных ориентаций, па-
дение нравственного и культурного уровня, 
психологическая дезадаптация части взрос-
лого населения негативно влияют на про-
цесс социализации детей и подростков. Де-

формации и разлад детско-родительских 
отношений, неразвитость чувства ответст-
венности за судьбу своего ребенка, ком-
плекс ряда других значимых социально-
экономических факторов привели к беспре-
цедентному росту социального сиротства в 
настоящее время [8]. 

Социализация личности представляет 
собой сложный, многоплановый и противо-
речивый процесс взаимодействия индивида 
и общества, в ходе которого происходит ус-
воение индивидом определенной системы 
знаний, норм, ценностей, позволяющих ему 
функционировать в качестве полноправного 
члена общества. Значимым итогом этого 
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процесса является развитие у личности оп-
ределенной системы качеств, которая опре-
деляется понятием «социальная зрелость» и 
включает в себя интеллектуальную, трудо-
вую, профессиональную, мировоззренче-
скую, политическую, нравственную и дру-
гие стороны личностной зрелости [10]. 

Первичная социализация, закладываю-
щая основу всего последующего функцио-
нирования человека, происходит в семье, 
которая во многом определяет круг соци-
ального воздействия на весь комплекс фи-
зической, духовной, социальной жизни рас-
тущего человека. Выпадение одного из ве-
дущих агентов социализации — семьи, а 
также наличие негативного опыта семейного 
воспитания в социально-неблагополучной 
(асоциальной) семье — оказывает дефор-
мирующее влияние на процесс социализа-
ции личности ребенка, а затем и взрослого 
человека. 

К числу наиболее актуальных проблем 
развития воспитанников детских домов ис-
следователи относят трудности социализа-
ции, под которыми понимают «комплекс 
затруднений при овладении той или иной 
социальной ролью» [10]. Причины возник-
новения этих трудностей коренятся в несо-
ответствии требований к ребенку в процес-
се его взаимоотношений с социумом и го-
товности ребенка к этим отношениям. От-
сутствие нормальных для обычного ребенка 
контактов (семья, друзья, соседи и т. д.), 
опыта семейной жизни, образцов нравст-
венного, социально одобряемого поведения, 
гражданской ответственности, позитивных 
способов формирования социального опыта 
приводит к тому, что образ социальной ро-
ли создается на основе достаточно ограни-
ченной, часто искаженной и противоречи-
вой информации [5; 9]. 

Результатом трудностей социализации 
является низкий уровень социальной адап-
тации, автономизации, социальной актив-
ности, социальной компетентности воспи-
танников детских домов, сформированно-
сти социальных и нравственно-эстетичес-
ких ценностей.  

Психологический анализ особенностей 
развития личности детей-сирот показал, что 
наиболее значимыми и базовыми пробле-
мами их личностного роста являются на-
рушения эмоционально-волевой сферы, 
эмоционального состояния и социальной 
адаптации. Практически для всех воспи-
танников интернатных учреждений харак-
терны проблемы в общении, конфликт-
ность, агрессивность, иждивенческая пси-
хология. Следовательно, для большинства 
воспитанников детских домов первосте-
пенное значение имеет обретение эмоцио-
нально-душевного комфорта, чувства за-
щищенности и уверенности в себе [1; 3]. 

Следует учитывать специфичность усло-
вий и режима функционирования самого 
интернатного учреждения, которое в опре-
деленной степени способствует формиро-
ванию таких качеств воспитанников, как 
эмоциональная холодность, конформизм, 
иждивенчество, неумение принимать само-
стоятельные решения и делать выбор.  

Все вышесказанное позволяет говорить о 
том, что проблема социализации детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, многоаспектна и сложна, требу-
ет научного осмысления, учета новых реа-
лий, поиска эффективных моделей по-
строения процесса общественного воспи-
тания. 

Полноценная социализация детей-сирот 
возможна только при условии приоритет-
ности личностного развития воспитанни-
ков, при условии системных изменений в 
организации воспитательной деятельности, 
способствующих формированию самостоя-
тельности, инициативы, ответственности у 
воспитанников детского дома, при условии 
создания единого образовательного про-
странства. Необходимо создать в детском 
доме комфортную, позитивную, эмоцио-
нально насыщенную среду жизнедеятель-
ности, конструктивно организовать взаимо-
действие различных субъектов социального 
воспитания (педагогов и воспитанников, 
воспитанников внутри разновозрастных 
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групп). Следовательно, необходимо обеспе-
чить условия, способствующие развитию 
познавательных и творческих интересов 
детей, взаимодействию как внутри детского 
дома, так и в социуме; преодолеть ограни-
ченность, замкнутость, статичность среды 
интернатного учреждения, создать качест-
венно новые возможности для социализа-
ции воспитанников. 

В этой связи культура может стать эф-
фективным фактором развития творческого 
начала человека, средством воспитания со-
циальной активности личности и преодоле-
ния негативных жизненных выборов. В на-
стоящее время значительно возрастает роль 
учреждений культуры, в частности, музеев, 
являющихся неотъемлемой частью системы 
социального воспитания. Музеи представ-
ляют собой специфичный, интегративный 
вид учреждения культуры, сочетающий в 
себе различные функции как научную, так и 
социально-педагогическую, культурно-про-
светительную. Музеи являются уникаль-
ными образовательными учреждениями, 
социально-педагогическая функция кото-
рых как одна из основных стала склады-
ваться практически вместе с появлением 
музеев. Идейной основой развития музей-
ного дела стало французское и немецкое 
Просвещение, в контексте философских 
концепций которого возникла и развивалась 
социокультурная направленность музея, 
являвшегося центром популяризации куль-
туры и возможным средством решения за-
дач эстетического воспитания и образова-
ния [6]. 

Понятие «музейная педагогика» было 
сформировано и введено в научный оборот 
в начале XX в. в Германии, его разработка 
связана с именами таких ученых, как А. Лих-
тварк, Г. Фройденталь и др. Первоначально 
оно трактовалось как направление музейной 
деятельности, ориентированное преимуще-
ственно на работу с учащимися [12]. 

Современными исследователями музей-
ная педагогика определяется как «погра-
ничная научная дисциплина, находящаяся 

на стыке музееведения и педагогических 
наук, исследующая образовательные цели 
применительно к специфическим формам 
музейной коммуникации» [13, с. 26]. Му-
зейная педагогика стала решать проблему 
образовательной специфики музея, гумани-
зации и гуманитаризации школьного обу-
чения. 

Музей как фактор позитивной социали-
зации способствует реализации основных 
функций развития личности в обществе: 
нормативно-регулятивной, регулирующей 
жизнедеятельность человека в социуме по-
средством воздействия на него социокуль-
турных институтов; личностно-преобразо-
вательной, раскрывающей индивидуальные 
качества человека посредством формирова-
ния мотивационной сферы, идеалов и уста-
новок человека в системе социальных от-
ношений; ценностно-ориентационной, оп-
ределяющей систему ценностей человека и 
образ его жизни; коммуникативно-инфор-
мационной, стимулирующей взаимодейст-
вие человека с другими людьми, группами, 
социальными институтами, насыщающей 
его информацией, необходимой для форми-
рования образа жизни; творческой, способ-
ствующей активизации творческого потен-
циала личности; компенсаторной, воспол-
няющей дефицит необходимых физиче-
ских, психических и интеллектуальных 
свойств и качеств человека [2; 4]. 

Теоретический анализ совокупного опы-
та музейной работы свидетельствует о том, 
что любая эффективная деятельность музея 
в современных условиях предполагает пе-
дагогическую составляющую. Н. В. Нагор-
ский, рассматривая музей как открытую пе-
дагогическую систему, выделяет следую-
щие ее характеристики:  

– усиление дифференцированного под-
хода к музейной аудитории с учетом ее по-
ловозрастных особенностей, общекультур-
ного уровня, семейного положения, про-
фессии и реально проявляемых интересов; 

– использование интерактивных форм 
музейной работы, стимулирующих прояв-
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ление инициативы и самодеятельности ауди-
тории и ее преобразование из объекта идей-
но-эмоционального воздействия в субъект 
социально-культурного творчества [7, 
c. 31]. 

Музейная работа позволяет решать це-
лый комплекс задач, связанных с обеспече-
нием условий, которые способствуют по-
вышению эффективности процесса форми-
рования личности: 

– воспитательная задача подразумевает 
включение результатов (предметов) челове-
ческой культуры в процесс формирования 
нравственных ценностей, эстетической куль-
туры ребенка, уважительного отношения к 
истории, традициям и их носителям, т. е. 
людям; 

– учебная задача предполагает включе-
ние музейной работы в содержание учебно-
го процесса; 

– научно-исследовательская задача на-
правлена на формирование навыков иссле-
довательской, поисковой деятельности; 

– творческо-досуговая задача направлена 
на использование музейной работы в каче-
стве одного из направлений в организации 
культурного досуга детей; 

– презентативная задача предполагает 
использование музейной работы для пре-
зентации достижений учащихся, педагогов 
и самого образовательного учреждения в 
целях формирования позитивного имиджа; 

– эстетическая задача предполагает удов-
летворение потребностей в приобщении к 
красоте, изяществу, что способствует соз-
данию положительного эмоционального фо-
на в образовательно-воспитательном про-
цессе; 

– коммуникативная задача рассматривает 
музейную работу как педагогическое сред-
ство формирования детского коллектива в 
совместной исследовательской, досуговой 
деятельности, обеспечения позитивного, то-
лерантного общения между детьми, детьми и 
взрослыми [11, с. 45−47]. 

Реализацию данных задач можно рас-
сматривать в контексте деятельности дет-

ского дома, стратегической целью которого 
является подготовка воспитанников к само-
стоятельной жизни, формирование соци-
альных навыков и качеств, необходимых 
для успешной адаптации и дальнейшей со-
циализации в обществе, воспитание духов-
но и нравственно здоровой, творческой 
личности, ориентированной на позитивные 
культурно-нравственные ценности и тради-
ции, способной интегрироваться в систему 
социальных институтов.  

По мнению Ю. Б. Яхно, не являясь музей-
ным учреждением в традиционном смысле, 
школьный музей вместе с тем обладает ря-
дом признаков как общих для музея, так и 
специфических для школьного музея [14]. 
К ним можно отнести следующие: наличие 
фонда подлинных материалов, представ-
ляющих собой первоисточники сведений об 
истории общества; наличие экспозиции, 
необходимых помещений и оборудования, 
обеспечивающих хранение и показ собран-
ных коллекций. Также обязательным усло-
вием функционирования музея является на-
личие актива, способного вести поисковую 
и исследовательскую работу, участвовать в 
комплектовании, учете и хранении фондов, 
показе материалов. В условиях детского 
дома имеется возможность привлечения 
всех воспитанников к музейной деятельно-
сти, разумеется, дифференцированно — с 
учетом возраста, интересов, индивидуаль-
но-личностных особенностей. Кроме того, 
в деятельности музея должны прослежи-
ваться элементы социального партнерства.  

Главное отличие образовательно-воспи-
тательного эффекта в деятельности музея 
детского дома от государственного музея 
заключается в том, что ребенок выступает 
не как потребитель продукта музейной дея-
тельности, а как активный его создатель. 
Феномен школьного музея, по мнению Ю. 
Б. Яхно, состоит в том, что его образова-
тельно-воспитательное влияние на детей 
наиболее эффективно проявляется в про-
цессе их участия в осуществлении различ-
ных направлений музейной деятельности. 
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Следовательно, музей  становится средой 
общения и взаимодействия различных 
субъектов социального воспитания (ребенок 
— ребенок, ребенок — педагог, группа — 
педагог и др.), задающей определенную со-
циальную направленность, положительные 
ценностные ориентации, оказывающей по-
мощь детям и подросткам в преодолении 
трудностей социализации.  

Методологической основой воспитатель-
ной деятельности музея могут послужить как 
фундаментальные, так и частные педагоги-
ческие принципы: 

– принцип природосообразности, тре-
бующий учета индивидуальных, возрас-
тных, половых особенностей, специфиче-
ских индивидуально-психологических ха-
рактеристик детей-сирот и соотношения 
данных факторов с условиями социальной 
среды, имеющегося негативного жизненно-
го опыта; 

– принцип культуросообразности, пред-
полагающий, что воспитание осуществля-
ется в определенных культурно-истори-
ческих, социально-этнических, региональ-
ных условиях, которые нельзя игнориро-
вать; 

– принцип активного гуманизма, пред-
полагающий признание ценности ребенка 
как личности, его естественных прав, соз-
дание условий для его развития и интегра-
ции в общество; ориентация на всесторон-
нюю поддержку ребенка в различных жиз-
ненных ситуациях, включение его в само-
стоятельное решение проблем, формирова-
ние активной жизненной позиции, соци-
альной ответственности посредством му-
зейной деятельности;  

– принцип открытости, предполагающий 
активное взаимодействие со средой и ис-
пользование ее потенциала в воспитатель-
ном процессе для расширения представле-
ний детей об окружающем мире, о жизнен-
ных проблемах и путях их решения; 

– принцип гармонизации общечеловече-
ских и реальных социальных ценностей, 
подразумевающий гуманизацию системы 

ценностных ориентаций детей-сирот; под-
готовку детей к необходимости ориентации 
в проблемных жизненных ситуациях; упро-
чение норм уважительного отношения к 
другим людям независимо от их социально-
го положения; 

– принцип самореализации детей пред-
полагает формирование активного отноше-
ния ребенка к миру и к себе, формирование 
самосознания; добровольность включения 
ребенка в музейную деятельность; наличие 
четких перспектив, последовательность и 
поэтапность решения задач; 

– принцип включенности детей в реаль-
ные социально-значимые отношения пред-
полагает соответствие уровня социальных 
отношений, в которые включаются дети, 
возрастным и индивидуальным возможно-
стям; обеспечение возможности выбора ви-
да и содержания деятельности; стимулиро-
вание деятельности детей. 

Осуществление деятельности музея дет-
ского дома возможно по всем основным на-
правлениям деятельности музея: поисково-
собирательная, фондовая, экспозиционная 
работа, комплектование, научно-исследо-
вательская деятельность, экскурсионная 
практика. 

Участие воспитанников в краеведческой 
деятельности: поиске и обработке материа-
лов, создании экспозиций музея, проведе-
нии экскурсий, воспитательных мероприя-
тиях на базе музея, праздниках с использо-
ванием фондов музея, встречах с людьми — 
чрезвычайно благоприятны для включения 
механизма развития творческих сил, реали-
зации нравственного потенциала, выявле-
ния дополнительных ресурсов личности, 
формирования разнообразных практиче-
ских навыков — исследовательских, ком-
муникативных, организационных, трудовых 
и др. 

Важнейшей категорией классификации 
музеев является профиль музея, подразуме-
вающий специализацию собрания и дея-
тельности музея, обусловленных его связью 
с конкретной наукой, техникой, производ-
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ством, различными видами искусства и 
культуры. Музеи делятся на следующие ос-
новные профильные группы: естественно-
научные, исторические, литературные, ху-
дожественные, музыкальные, технические 
и др. 

Выбор профиля музея, по существу, оп-
ределяет цели и методики реализации его 
документирующей функции, составляет ос-
нову концепции музея. Учитывая специфи-
ку существования  музея в условиях дет-
ского дома, следует отметить, что они мо-
гут соответствовать какому-либо профилю 
лишь частично, сочетать несколько профи-
лей или изменять профиль по мере разви-
тия музея. 

Основу музейного комплекса детского 
дома могут составить музеи исторического, 
военно-патриотического, этнографического, 
музыкального, художественного или иных 
подобных профилей. 

Деятельность музея исторического про-
филя может быть посвящена какой-либо 
историко-краеведческой проблеме региона, 
либо отдельному событию, также изучению 
истории учреждения. Музей истории дет-
ского дома знакомит воспитанников с исто-
рией школы, традициями, педагогами, вы-
пускниками детского дома, их дальнейшей 
судьбой; способствует формированию ак-
тивной жизненной позиции, системы цен-
ностей, позитивных моделей социального 
поведения, гражданской ответственности, 
профессиональному самоопределению вос-
питанников; способствует сохранению пре-
емственности поколений.  

Музей военно-патриотической направ-
ленности (боевой славы) способствует при-
общению детей и подростков к событиям 
Великой Отечественной войны, знакомит с 
ветеранами, героями Великой Отечествен-
ной войны, тружениками тыла, с людьми, 
совершившими подвиг в мирное время; 
формирует осознание своей сопричастно-
сти к истории страны, подвигам народа, не-
обходимости сохранения памяти и проявле-
ния уважения к героям войны, пожертво-

вавшим своей жизнью на благо будущих 
поколений. 

Музеи этнографии и декоративно-прик-
ладного искусства вводят воспитанников в 
мир народной культуры, знакомят с народ-
ными обычаями, традициями, ремеслами и 
промыслами своего региона, учат уважать 
человека труда, помогают выбрать ремесло 
по душе и освоить его на уровне мастера 
народных промыслов (при наличии мастер-
ских), способствуют дальнейшему профес-
сиональному выбору воспитанников. 

Музеи музыкального, литературного и 
иных подобных профилей знакомят с исто-
рией жизни и творчеством музыкантов, пи-
сателей, художников, которые были воспи-
танниками детского дома, или родившихся 
и живших в данной местности; способст-
вуют привитию любви и уважения к пре-
красному, к людям, его создающим; разви-
вают творческие способности учащихся, их 
активность, самостоятельность, способ-
ность к постановке целей и их последую-
щей  реализации (на примере жизни и твор-
чества известных людей). 

Формы реализации программ музейной 
деятельности разнообразны, дифференци-
рованы, комплексны, включают исследова-
тельский, познавательный, творческий, ком-
муникативный и практический компоненты. 
Условно их можно разделить на теоретиче-
ские (лекции, беседы, экскурсии, творче-
ские вечера, встречи с интересными людь-
ми, викторины и др.) и практические — 
мастер-классы (мастерские), деятельность 
которых направлена на приобщение детей к 
традиционным ремеслам — кружевоплете-
нию, ткачеству, изготовлению фольклорных 
кукол, изделий из бересты и др. Работа на 
практических занятиях развивает вообра-
жение и творческие способности воспитан-
ников; прививает умение воплощать свои 
идеи и замыслы в конкретных изделиях и 
реализовать собственные творческие пла-
ны; психологически подготавливает к вы-
бору профессии, а совместный труд сбли-
жает детей разных возрастов, расширяя 
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круг общих интересов, гармонизируя внут-
ригрупповые отношения.  

Суммируя все вышесказанное, можно 
отметить, что исходным положением осу-
ществления музейной деятельности являет-
ся понимание того, что музей рассматрива-
ется не только как институт социальной 
памяти — «хранилище древностей», кол-
лекция предметов старины, а становится 
динамичным, интегративным пространст-
вом, участвующим в реализации важной 
задачи — социализации воспитанников 
детского дома, осуществляя механизм об-
ратной связи между ребенком и обществом, 
между личным опытом и культурно-исто-
рическим знанием, процессами индивидуа-
лизации и социализации личности, форми-
руя и восстанавливая целостность воспри-
ятия реального мира. 

Музей располагает богатым социально-
воспитательным потенциалом и позволяет 
осуществлять организованную познава-
тельную, культурно-досуговую, творческую 
деятельность воспитанников, создает бла-
гоприятные условия для осуществления 
патриотического, нравственного, эстетиче-
ского воспитания детей-сирот. 

Деятельность музея детского дома будет 
эффективной при обеспечении определен-
ной совокупности условий. 

Во-первых, приобщение детей к музей-
ной деятельности должно начинаться как 
можно раньше, однако нужно исключить 
обязательность и принудительность уча-
стия детей в музейных мероприятиях; про-
исходить поэтапно и дифференцированно 
— задачи, формы работы должны соответ-
ствовать возрастным критериям, обеспечи-
вать возможность проявления субъектности 
воспитанников. 

Во-вторых, необходимо обеспечить на-
учно-методическое и педагогическое со-
провождение музейной деятельности, под-
готовку и самообразование педагогов, вне-

дрение авторских программ, методических 
разработок. 

В-третьих, необходимым условием осу-
ществления музейной деятельности являет-
ся наличие материально-технической базы 
(помещений, специального оборудования), 
что, безусловно, не должно ущемлять инте-
ресы и ухудшать условия проживания детей. 

В-четвертых, необходимо разработать 
систему научно-обоснованных критериев и 
показателей эффективности деятельности 
музеев и программу мониторинговых ме-
роприятий.  

В-пятых, необходимо предусмотреть 
возможные трудности реализации про-
грамм музейной деятельности в условиях 
детского дома, в качестве типичных можно 
отметить неразвитость мотивационной 
сферы воспитанников, необходимость до-
полнительной подготовки педагогов, орга-
низация взаимодействия с музейными ра-
ботниками и другими привлеченными спе-
циалистами, дополнительные нагрузки.  

Обобщая все вышесказанное, можно от-
метить, что социально-воспитательная дея-
тельность музея детского дома способству-
ет эффективной социализации детей-сирот, 
поскольку она индивидуально ориентиро-
вана, учитывает интересы, потребности, 
особенности и сложность социального, ме-
дицинского и психолого-педагогического 
статуса воспитанников; создаются условия 
для активного включения детей в музейную 
деятельность, предполагающую их субъ-
ектную позицию; формируется качественно 
новая воспитательная среда, комфортное 
пространство для общения, деятельности, 
отдыха, релаксации. Все это, в целом, спо-
собствует преодолению «закрытости» ин-
тернатного учреждения, активизации кон-
тактов и взаимодействия воспитанников 
детского дома со сверстниками, социаль-
ными институтами, социумом, что, в пер-
спективе, повышает успешность социаль-
ной адаптации выпускников. 
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