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Экскурсии в географическом образовании 

 

«Наше познание начинается с восприятия, переходит в понимание,  

и заканчивается причиной» 

 

Иммануил Кант  

немецкий философ 

 

«А воля, а простор, природа...  

а эти душистые овраги и колыхающиеся поля, а розовая весна и золотистая осень 

разве не были нашими воспитателями?..» 

«...день, проведённый ребенком посреди 

рощ и полей... стоит многих недель, проведённых на учебной скамье»... 

 

К.Д. Ушинский 

 

Экскурсия является одной из форм организации учебной и внеучебной деятельности в 

школе, важное звено в учебном процессе, т.к. существенно дополняют и расширяют знания 

школьников об окружающем мире, помогают глубже познать закономерности развития при-

роды и общества, способствуют усвоению обучающимися культурного наследия, расширяют 

круг интересов подростков, активизируют их познавательную активность, укрепляют связь 

обучения с жизнью. А.Е. Бибик, С.И. Шестериков считали «географические экскурсии одним 

их лучших путей познания учеником природы и хозяйства ближайшего окружения школы» 

[3]. 

Экскурсия в переводе с латинского означает «поездка», «прогулка», «вылазка», т.е. 

это такая форма организации учебно-воспитательного процесса, которая позволяет прово-

дить наблюдения и изучение различных предметов и явлений в естественных условиях или в 

созданных условиях (музеи, экспозиции, выставки и пр.).  

Первые сведения об экскурсиях появились во второй половине XVIII в. Это были 

школьные экскурсии, которые предшествовали появлению туризма. Одним из первых орга-

низаторов и энтузиастов экскурсионной работы с детьми был декабрист Иван Дмитриевич 

Якушенко, практиковавший летние походы и экскурсии с воспитанниками женской гимна-

зии по с целью изучению растительности родного края.  

Развитие экскурсионной деятельности в нашей стране сопровождалось открытием ис-

торических, культурных и природоведческих памятников, архитектурных ансамблей, музеев, 

выставок, а со второй половины XIX века школьные экскурсии стали проводиться по исто-

рическим местам с целью изучения окружающей природы.  

В 1899 году в Москве была создана специальная комиссия по организации общеобра-

зовательных экскурсий для учащихся гимназий, училищ и школ при педагогическом обще-

стве. Предпринимались попытки включить краеведческие знания в программы школьного 

mailto:ryabtseva2010@mail.ru
mailto:sozinova.e.k@yandex.ru


347 
 

географического образования по ознакомлению с «малой родиной» и проведения экскурси-

онной работы.  

В послереволюционное время перед единой трудовой школой была поставлена задача 

привнести в школьное обучение активную умственную работу, основанную на формирова-

нии практических навыков. В связи с этим важное место в процессе обучения школьников 

стало отводиться практическим занятиям и экскурсиям. С февраля 1919 года в России начали 

создавать загородные естественно-исторические станции, на которых должны были прово-

диться со школьниками экскурсии под руководством опытных педагогов. Первые такие 

станции были созданы в Павловске, Царском селе, Сестрорецке, Петергофе и др. Первого 

января 1920 года при Коллегии единой трудовой школы Комиссариата Народного Просве-

щения вышло «Положение об экскурсионной секции и экскурсионных станциях», в котором 

уточнялись задачи экскурсионной работы: «разрабатывать для школ экскурсионные планы и 

маршруты, содействовать совершению самих экскурсий школами, организовывать лекции и 

курсы для подготовки руководителей экскурсий, издавать книги, журналы и т.п., посвящен-

ные экскурсионному делу» [2].  

В 60-80 годы XX века в школах появляются и становятся массовым явлением произ-

водственные экскурсии на предприятия. Это было связано с реализацией в нашей стране по-

литехнического образования, широким внедрением профориентационной работы, трудовым 

воспитанием школьников. Методисты-географы (В.А. Даринский, Л.М. Панчешникова и др.) 

разрабатывают тематику и методику проведения таких экскурсий [1,3,4]. В частности, в 

научно-методическом журнале «География в школе» для осуществления учителями в 

школьном курсе географии предлагаются экскурсии на сельскохозяйственное предприятие, 

энергетическое предприятие (ГЭС, ТЭС), машиностроительный завод, железнодорожную 

станцию, пристанское хозяйство и т.п.  

В 90-е годы XX века, с распадом Советского Союза, произошли изменения в сложив-

шейся организации экскурсионной работы по географии. Экскурсии на предприятия стали 

непопулярны и в дальнейшем вышли из программы курса географии. Все чаще экскурсии 

стали принимать форму внеурочной деятельности, однако остаются популярным средством 

развития познавательного интереса школьников к географии, способствуют ориентации мо-

лодежи в выборе профессии, формируют представление обучающихся о родном крае, 

направлены на развитие эмоционально-ценностного отношения к окружающей действитель-

ности.  

Экскурсия рассматривается нами как форма и метод учебно-воспитательной работы, 

позволяющий организовать наблюдение и изучение различных предметов и явлений в раз-

личных условиях. Экскурсии помогают усвоению школьниками научных знаний, географи-

ческой культуры, оказывают влияние на формирование мировоззрения личности. Они суще-

ственно дополняют и расширяют знания подростков об окружающем мире, помогают им 

глубже познать закономерности развития природы и общества, активизируют познаватель-

ную деятельность обучающихся, укрепляют связь обучения с жизнью. 

Учебные экскурсии по географии бывают различными. По содержанию выделяют: ис-

торико-географические, физико-географические, экономико-географические, краеведческие, 

комплексные, экологические и пр. По количеству участников: в учебной деятельности – кол-

лективные, во внеучебной деятельности – коллективные, групповые. По месту проведения: 

городские, загородные, производственные, комплексные. По способу передвижения учебные 

экскурсии – пешеходные.  

Подготовка к экскурсии осуществляется последовательно и включает в себя: опреде-

ление темы и цели экскурсии. Правильная формулировка цели занятия влияет на весь ход 

экскурсии и ее результат. Тема должна быть актуальной, название – четким, запоминающим-

ся и привлекательным для школьников. Для определения цели и темы экскурсии важное зна-

чение имеют экскурсионные объекты. Отбор объектов производится учителем на основе 

значения данного объекта для раскрытия темы экскурсии. Критерии оценок при отборе объ-

ектов демонстрации: познавательная ценность, выразительность, местоположение. Изучение 
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темы и накопление экскурсионного материала. Учитель должен подготовить и описать 

маршрут учебной экскурсии, составить перечень объектов для изучения, вопросы для отчета 

по ее итогам. Продумать и предложить школьникам форму отчета. К основным требованиям 

к маршруту можно отнести: 

- маршрут экскурсии должен обеспечивать целостность и логическую последователь-

ность изложения материала; 

- должен иметь зрительную основу для раскрытия темы; 

- экскурсионный маршрут должен быть составлен компактно. 

Уточняется трасса движения, подъезды к объектам или местам стоянок, выбираются 

основная и резервные точки показа объектов на экскурсии и т.п. Ведется хронометрирование 

времени переезда (перехода) от объекта к объекту, ведется точный расчет времени экскур-

сии. Составляется карта-схема маршрута. 

Для составления текста экскурсии отбирается самое главное, намечается логика изло-

жения материала, формулируются выводы и обобщения. Текст экскурсии включает в себя 

введение, основную часть и заключение, содержит характеристику объектов и конкретный 

материал, связанный с данным объектом, выводы и обобщения, логические переходы, дают-

ся выверенные цитаты, факты, цифры, примеры со ссылками на источники.  

Вступлению обычно предшествует организационная часть, когда учитель географии 

сообщает тему экскурсии, маршрут, протяженность и время ее проведения, отвечает на воз-

никающие у учащихся вопросы, относящиеся к организационным моментам экскурсии. 

Во вступлении, (не более 5-7 минут) педагог раскрывает содержание темы экскурсии, 

ее цель и задачи, освещает главные проблемы, называет наиболее интересные объекты, кото-

рые будут осмотрены по маршруту. На этом этапе устанавливается контакт, во время которо-

го ученики получают первое впечатление об экскурсии.  

Основная часть экскурсии строится на сочетании показа маршрута экскурсии с ярким, 

увлекательным рассказом учителя. Руководствуясь целью и темой, учитель добивается стро-

го логической композиции экскурсии. Логический переход от одной темы к другой должен 

диктоваться не показом объекта, а содержанием всей экскурсии. В заключении учитель под-

водит итоги экскурсии, делает общие выводы по всей теме, отвечает на вопросы школьни-

ков.  

Учитель должен приготовить дидактический материал к географической экскурсии, 

назовем его «портфель экскурсовода» – т.е. комплекс наглядных пособий для данной экскур-

сии, которые должны дополнять или восстанавливать недостающие звенья зрительного ряда, 

а также оживлять и обогащать рассказ педагога. В качестве таких материалов могут исполь-

зоваться фотографии, репродукции произведений изобразительного искусства, карты, схемы, 

диаграммы, рисунки, копии различных документов, газеты и журналы, гербарии, коллекции 

минералов, карточки с нужными отрывками (цитатами) из литературных произведений, маг-

нитофонные или видеозаписи участников и очевидцев важных событий. В составлении 

«портфеля экскурсовода» могут оказать помощь сами учащиеся. 

Школьные учебные экскурсии по географии предполагают применение принципа 

наглядности в учебном процессе. Это одна из немногих форм сообщения знаний, где учащи-

еся непосредственно соприкасаются с изучением природных и социально-экономических 

объектов, явлениями и процессами различного генезиса. Приобретенные на географической 

экскурсии знания с одной стороны, это знание специфических особенностей данных объек-

тов, а с другой – пример для познания определенного класса объектов и явлений, являющих-

ся источником формирования общих географических знаний и умений. 

Представляем методическую разработку экскурсии по теме «Компоненты природы» 

(география, 6 класс). Эта учебная экскурсия предназначена для учащихся 6-х классов и де-

лится на 2 части (гидрологическую и геоморфологическую), в зависимости от времени ее 

проведения. Целью учебной экскурсии является накопление и закрепление учебного матери-

ала по теме «Компоненты природы» на примере долины реки Томи, воспитание у обучаю-
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щихся чувства товарищества, готовности прийти на помощь друг другу, бережного отноше-

ния к природе. Задачи экскурсии: 

1. Закрепить на местном материале понятия и представления о формах рельефа и реч-

ной долине. 

2. Определить ширину, глубину и скорость течения реки своей местности (в нашем 

случае, р. Томь, притока Оби). 

3. Познакомить учащихся с приемами определения крутизны склонов с помощью ни-

велира, эклиметра. 

4. Изучить использование местных водоемов и рельефа в хозяйственной деятельности 

человека и их сохранность. 

Оборудование: рейки, рулетка (мерная лента), нивелир, эклиметр, колышки, серпан-

тин, поплавки, размеченный шест, шнур. Индивидуальное оборудование: блокнот для запи-

сей, карандаш, линейка, резинка. 

Экскурсия начинается с прибытие школьников на берег реки. После чего учитель со-

общает содержание предстоящей практической работы, в которую входит: 

1. Самостоятельная работа: определение направления течения реки. 

2. Практическая работа: определение глубины, ширины и скорости течения реки. 

3. Понятие о пойме реки. 

4. Работа реки. 

5. Составление описания реки. 

6. Получение представлений о профессии гидролога. 

7. Использование реки и ее долины в хозяйственной деятельности человека. 

После проделанной работы учащиеся записывают полученные данные в свои блокно-

ты, возвращаются в школу и делятся своими впечатлениями о прошедшей экскурсии (ре-

флексия деятельности). 

Во время географических экскурсий происходит накопление школьниками образных 

и содержательных представлений о природных и хозяйственных объектах и явлениях, что 

служит основой для формирования физико-географических и экономико-географических по-

нятий в школьном курсе географии. Содержание географического образования обогащается 

формируемыми образами природных объектов, развитием у учащихся чувственного воспри-

ятия окружающей действительности. 

 

Список использованной литературы 

 

1. Даринский, А.В. Методика преподавания географии / А.В. Даринский / М. Про-

свещение. – 1966. – 391 с. 

2. Долженко, Г.П. История туризма в дореволюционной России и СССР / Г.П. Дол-

женко – Издательство Ростовского университета, 1988. – 192 с. 

3. Методика обучения географии в средней школе. Под ред. А.Е. Бибик. М. Просве-

щение. –1968г. – 391 с. 

4. Методика обучения географии в средней школе: учеб.пособие для студентов 

пед.инст-тов по географ. Специальностям / Под ред. Л.М. Панчешниковой. – М. Просвеще-

ние. –1983. – 320 с. 


