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Методика проведения экскурсий в ДОО



Природоведческие экскурсии

Наблюдения в естественных условиях, благодаря 
которым дети воспринимают окружающий мир 

во всем богатстве, красочности, динамике, 
способствуют развитию любознательности, 

эстетических и нравственных чувств. В процессе 
экскурсий закладывается фундамент конкретных 

представлений о родной природе. Дети 
знакомятся со всем богатством ее красок, звуков, 

запахов, форм в развитии и изменении. Чем 
больше органов чувств участвуют в таком 
познании, тем больше признаков и свойств 
выделяет ребенок в исследуемом объекте, 

явлении, а, следовательно, богаче становятся его 
представления. Таким образом, осуществляется 

сенсорное развитие, на основе которого 
возникают мыслительные процессы, 

воображение, формируются эстетические 
чувства. Экскурсии – один из основных видов 

занятий и особая форма организации работы по 
экологическому воспитанию, одна из очень 

трудоемких и сложных форм обучения.



Экскурсию провести значительно труднее, чем занятие в группе, поэтому 
ее успех зависит от тщательной подготовки воспитателя и детей. 

Подготовка воспитателя заключается, прежде всего, в определении цели 
экскурсии и отборе программного содержания. Намечает воспитатель 

экскурсию, исходя из требований программы и особенностей 
окружающей местности. Определяя место экскурсии, воспитатель 

выбирает наилучший путь к нему – не утомительный, не отвлекающий 
детей от намеченной цели. При определении расстояния до места 
экскурсии следует исходить из физических возможностей детей. 

Продолжительность пути до выбранного места (в одну сторону) не 
должна превышать в средней группе 30 минут, в старшей и 

подготовительной группах – 40-50 минут. При этом следует учитывать 
особенности дороги, состояние погоды. Как бы ни было знакомо 
воспитателю место экскурсии, необходимо за день, за два до неё 

осмотреть его. Побывав на месте будущей экскурсии, воспитатель 
уточняет маршрут, находит нужные объекты, намечает содержание и 

объем тех знаний, которые должны получить дети о данном круге 
явлений, последовательность проведения отдельных частей экскурсии, 

устанавливает места для коллективных и самостоятельных наблюдений, 
для отдыха детей. Для того чтобы экскурсия была интересной, 

воспитателю надо подготовить стихи, загадки, пословицы, игровые 
приемы. Подготовка детей начинается с сообщения воспитателем цели 

экскурсии.



Методика проведения природоведческих 
познавательных экскурсий

Природоведческая экскурсия включает в себя вводную беседу, коллективное 
наблюдение, индивидуальное самостоятельное наблюдение детей, сбор 

природоведческого материала, игры детей с собранным материалом. Порядок 
частей варьируется в зависимости от цели экскурсии, сезона. Приведя детей к 

месту экскурсии, следует в краткой беседе напомнить о ее цели, дать детям 
осмотреться. Основной частью экскурсии является коллективное наблюдение, с 

помощью которого решаются все основные задачи экскурсии. Воспитатель 
должен помочь детям подметить и осознать характерные признаки предметов и 
явлений. Для этого можно использовать различные приемы: вопросы, загадки, 
сравнения, обследовательские действия, игры, рассказы, пояснения. Уровню 

познавательной активности способствуют элементы бесед и логические задачи, 
предлагаемые воспитателями. Целесообразно использовать именно те из них, 
которые стимулируют проявление эмоций и чувств детей. Можно спросить у 

воспитанников, какие добрые слова можно подарить цветам на клумбах парка, с 
какими пожеланиями обратиться к пернатым друзьям. Нужно обращать 

внимание не только на отдельные природные объекты, но и на экологические 
сообщества, рассматривая "этажи" парка и водоема, определяя обусловленное 

взаимодействие между ними, строить логические цепочки связей и 
зависимостей.



Дидактические игры, проводимые во время экскурсий, необходимо 
ориентировать на предоставление дошкольникам возможности проявить 
активную, экологически грамотную позицию по отношению к объектам 
природы. Темы могут быть следующие: "Помоги дереву", "Осторожно, 

муравей", "Птицы любят тишину", "Доброе утро" и др. Небольшие 
экологические акции расширяют опыт природоохранной деятельности, 

поддерживают стремление активно и самостоятельно оказывать помощь 
природным объектам, позволяют испытать чувство гордости от выполненной 

работы. Важное место отводится на экскурсиях вопросам-заданиям, 
заставляющим детей рассматривать предмет, сравнивать его с другими 
предметами, находить отличие и сходство, устанавливать связь между 

различными явлениями природы. При рассматривании объектов следует 
учитывать, что знания детей будут прочны только в том случае, если они 

получены в результате активной работы всех органов чувств. По окончании 
основной части детям дается возможность удовлетворить их любознательность 
в индивидуальных самостоятельных наблюдениях и сборе природоведческого 

материала. Однако при этом не следует забывать об охране природы, сбор 
материала должен быть строго ограничен и проводиться под руководством или 

при непосредственном участии педагога. Во время отдыха детей проводятся 
игры и игровые упражнения. Дети закрепляют знания о характерных 

особенностях предмета, выражают словами мнение о качестве предмета, 
запоминают название растений. В заключительной части экскурсии воспитатель 

еще раз обращает внимание детей на общую картину природы. Главная цель 
заключительного этапа — подведение итогов экскурсионной работы.



Советы по подготовке и проведению 
прогулок по маршруту

- прогулка-поход проводится только после тщательного изучения маршрута;
- тщательно продумывается содержание маршрута, похода;

- взрослый вместе с детьми готовит необходимое оборудование, оснащение;
- продумывается одежда детей – удобная и соответствующая погоде;

- о времени проведения похода дети и их родители извещаются заранее;
- желательно уточнить прогноз погоды;

- накануне с детьми проводится беседа о правилах поведения во время 
движения и в процессе общения с объектами природы;

- взрослые должны хорошо знать ягоды, грибы, растения, растущие в данной 
местности;

- должны знать содержание аптечки и правила пользования ею;
- взрослые должны хорошо знать и учитывать индивидуальные и физические 
возможности детей (движение должно быть в определенном ритме, равнении 

на самого слабого участника, ходьба не должна быть однообразной);
- план и маршрут согласовывают с медработником, заведующей, 

заместителем заведующей;
- взрослые должны хорошо знать и соблюдать правила дорожного движения.



Экскурсии с целью ознакомления с трудом 
взрослых

Важным направлением социального и познавательного 
развития дошкольников выступает ознакомление с трудом 

взрослых. В детском саду, семье, доступном ему общественном 
окружении – всюду ребенок сталкивается с трудом взрослых, 
пользуется его результатами. Последовательное ознакомление 
детей с трудом взрослых в ближайшем окружении, а затем и за 

пределами детского сада позволяет развивать у них 
представление о сути и значении трудовых действий, об 
общественном устройстве жизни в целом. Повседневные 

наблюдения ребенка за разнохарактерным трудом людей –
обязательное условие трудового воспитания, при этом детям 
необходимо дать достаточно систематизированные данные о 

труде взрослых и на их основе сформировать уважение к труду, 
его результатам, к тем, кто работает. Знания дошкольников о 

труде взрослых оказывают большое влияние на развитие у них 
правильного отношения к труду, однако они могут остаться 

формальными, если ознакомление с трудовой деятельностью не 
будет осуществляться последовательно, систематично, с 

опорой на образное мировосприятие и положительные эмоции. 
Наблюдению за трудом взрослых, объяснению его значения в 

жизни людей принадлежит важная роль во всестороннем 
развитии личности ребенка.



Методика проведения производственных экскурсий

Любая производственная экскурсия, как правило, проходит в несколько этапов:

1. Подготовка дошкольников к экскурсии (подготовительная беседа).
2. Вводная беседа на предприятии.

3. Порядок знакомства с производством, рассказ педагога, наблюдения детей, объяснения 
специалистов предприятия.

4. Сбор иллюстрированных материалов.
5. Встречи и беседы с производственниками.

6. Краткая заключительная беседа на месте экскурсии. Подготовка к экскурсии ведется по 
двум направлениям: по содержанию и по организационным вопросам.

В подготовительной беседе педагог объясняет цель экскурсии, рассказывает детям, куда они 
пойдут и что должны наблюдать. Во время беседы можно предложить вопросы, ответы на 

которые нужно будет дать после экскурсии. Такие вопросы помогут детям вести наблюдения в 
заданном направлении, не давая возможности отвлекаться. Педагог объясняет, что экскурсия -

это такое же занятие, как и все, поэтому во время экскурсии необходимо выполнять 
требования, предъявляемые к детям на занятии: внимательно слушать, организованно задавать 
вопросы, не разговаривать, соблюдать дисциплину. Нельзя нарушать порядок, дисциплину и 

по дороге на экскурсию. На предприятии держаться всем вместе, переходить из одного 
помещения в другое спокойно, не суетясь. Во время наблюдения за объектом становится так, 

чтобы всем было видно. Особое внимание следует уделить технике безопасности и 
осторожности. Необходимо предупредить детей, что ничего нельзя брать самостоятельно. 
Сбор материалов для коллекции должно будут производить по разрешению воспитателя и 

экскурсовода. 



Методика показа экскурсионных объектов

В классификации приемов проведения экскурсии выделяются две группы:

1. Приемы показа - куда входят приемы, организующие наблюдение (изучение, 
исследование) объектов и позволяющие выделить объект из окружающей среды, из 
целого. Задача которых, опираясь на воображение экскурсантов, сделать зримыми 

изменения во внешнем облике объекта. Приемы дают возможность увидеть объекты 
в нужном виде, построенные на движении - приближении экскурсионной группы к 

объекту, удалении от него, движении вдоль него. Приемы показа позволяют 
упростить наблюдение объекта, выделяют его особенности, которые незаметны при 
обычном осмотре, дают возможность экскурсантам, мысленно расчленить объект на 

составные части. Домыслить утраченные детали, "видеть" не существующий в 
настоящее время объект в его первоначальном виде, исторические события, которые 

происходили много лет назад.

2. Приемы рассказа - это приемы, построенные на пояснении объекта, описании его 
внутреннего вида и вызывающие у экскурсантов зрительные ассоциации, а также 

приемы репортажа, которые дают возможность понять изменения, происходящие в 
наблюдаемом объекте, и т. д.

Показ – основной элемент экскурсии, с помощью которого целенаправленно 
наблюдается экскурсионный объект. Особенностями экскурсионного показа являются 

активность, целенаправленность, последовательность, опережающая роль 
показа. Средствами показа являются жест экскурсовода, рассказ, словесное 

описание. 



Методические приёмы рассказа

Методические приемы рассказа являются как бы пружиной устной речи, их 
основная задача - преподнести факты, примеры, события так, чтобы 

экскурсанты получили образное представление о том, как это было, увидели 
большую часть того, что было им рассказано экскурсоводом.

Цель рассказа – вовлечь в экскурсию. Рассказ должен быть доступным, 
точным, научным, образцовым. Должны быть использованы логические 

переходы, которые способствуют цельности рассказа, последовательности 
изложения.

Приемы рассказа можно разделить на две большие группы:

• Первая группа объединяет приемы, связанные с формой рассказа (справка, 
описание, репортаж, цитирование). Приемы этой группы выполняют задачу 

донести до экскурсантов содержание рассказа, способствуют 
формированию информации, ее упорядочению, запоминанию, хранению и 

воспроизведению в памяти экскурсантов.

• Вторая группа объединяет приемы характеристики, объяснения, вопросов-
ответов, ссылки на очевидцев, заданий, словесного монтажа, соучастия, 
индукции и дедукции. Приемы этой группы рисуют внешнюю картину 

событий, действия конкретных персонажей.



Условия уровня эффективности экскурсии

Уровень эффективности экскурсии зависит от следующих условий:

Во-первых, от экскурсоводов зависит то, что запомнит человек из сообщенных ему знаний. Задача их -
помочь человеку понять и сохранить в своей памяти то, что является главным в экскурсии. Это 

достигается методическими приемами.

Во-вторых, эффективность каждой конкретной экскурсии зависит от того, какая часть экскурсии может 
быть представлена ее участниками зрительно. Словесный материал должен быть построен и подан 
таким образом, чтобы он с помощью наблюдаемых объектов и наглядных пособий превратился в 

сознании экскурсантов в зрительные впечатления. Это должно быть методически продумано, 
спланировано и обеспечено в ходе подготовки экскурсии. Успех дела обеспечивают и глубокое 

содержание материала, и образный язык, и методические приемы, позволяющие зрительно донести 
экскурсионный материал до участников экскурсии.

В-третьих, методика не должна ограничиваться показом объектов и зрительным восприятием. 
Методику следует ориентировать на активное участие в процессе восприятия органов чувств. По 

примеру природоведческих и городских экскурсий основанием для восприятия могут стать осязание и 
обоняние экскурсантов. Необходимо расширить действенность звуковой наглядности, например, 

звуков природы (шума леса, журчанья ручья), при посредстве которых человек осуществляет свои 
связи с окружающим миром.

Ход экскурсии зависит от учебных задач, стоящих перед детьми. Если дети должны познакомиться 
только с оборудованием, то все внимание сосредотачивается на нем. Если же с технологическими 

процессами, то изучают их. В конце экскурсии подводятся итоги. Педагог напоминает план экскурсии, 
её основные задачи и выясняет, все ли дети усвоили, на все ли вопросы могут ответить. Если что-то 

осталось для них непонятным, они задают экскурсоводу или педагогу вопросы. По итогам экскурсии 
дети готовят устные отчеты, делают стенды, альбомы, рисунки.


