
Сущность, функции и признаки  
экскурсии

Лекция 1



• Самое раннее (1882 г.) толкование термину дает В. Даль: 
"Экскурсия - проходка, прогулка, выход на поиск чего-то, для 
собирания трав и пр.

• В Малой советской энциклопедии (1931 г., т. 10, с. 195) термин 
раскрыт следующим образом: "Экскурсия - коллективное 
посещение какой-либо местности, промышленных 
предприятий, совхозов, музеев и пр., преимущественно с 
научной или образовательной целью".

• Подробное пояснение термину "экскурсия" дает Большая 
советская энциклопедия (1933 г., т. 63, с. 316): " один из видов 
массовой культурно-просветительной, агитационной и учебной 
работы, имеющей целью расширение и углубление знаний 
подрастающего поколения...".



• В Толковом словаре русского языка (под руководством Л. Н. 
Ушакова, 1940 г.) слово "экскурсия" поясняется как 
"коллективная поездка или прогулка с научно-образовательной 
или увеселительной целью".

• В Малой советской энциклопедии (1960 г., т. 10, с. 770) сказано, 
что "экскурсия - коллективная поездка или поход в 
достопримечательные места с научной, общеобразовательной 
или культурно-просветительной целью".

• В Большой советской энциклопедии (1978 г., т. 29, с. 63) дано 
следующее определение: "Экскурсия - посещение 
достопримечательных чем-либо объектов (памятники культуры, 
музеи, предприятия, местность и т. д.), форма и метод 
приобретения знаний. Проводится, как правило, коллективно 
под руководством специалиста-экскурсовода". 



• Экскурсия (от лат. excursio — прогулка, поездка) — 
коллективное или индивидуальное посещение музея, 
достопримечательного места, выставки, предприятия 
и т. п.; поездка, прогулка с образовательной, научной, 
спортивной или увеселительной целью. Показ 
объектов происходит под руководством 
квалифицированного специалиста — экскурсовода, 
который передает аудитории видение объекта, 
оценку памятного места, понимание исторического 
события, связанного с этим объектом. 

• Экскурсии могут быть как самостоятельной 
деятельностью, так и частью комплекса туристских 
услуг.

• Участник экскурсии — экскурсант. К экскурсантам 
относят лиц, пребывающих в какой-либо местности 
менее 24 часов.



Рис 1. Схема экскурсионного 
процесса и цели экскурсии 



История развития
• Впервые экскурсии стали внедряться в учебный процесс 

прогрессивными педагогами Западной Европы и России, 
выступавшими против схоластики в преподавании, в 
конце XVIII — начале XIX веков. Постепенно они стали 
органической частью учебного процесса в школе. В 1910 
году в Москве была создана Центральная экскурсионная 
комиссия, обслуживавшая школьников и педагогов.

• Параллельно развивались экскурсии культурно-
просветительского направления, проводимые 
экскурсионными организациями, например, «Экскурсии 
по России», основанная в 1907 году при Российском 
обществе туристов. Перед революцией издавалось 
несколько журналов, посвященных экскурсиям, таких как 
«Экскурсионный вестник» (Москва, 1914—1916), «Русский 
экскурсант» (Ярославль, 1914—1917).



• Советская власть также рассматривала экскурсию как 
обязательный элемент учебного процесса. В 1918 году в Москве 
основано Центральное бюро школьных экскурсий. Экскурсии 
культурно-просветительского характера стали составной частью 
туризма в конце 1920 — начале 1930-х годов. В 1928 году создано 
акционерное общество «Советский турист», преобразованное в 
1930 во Всесоюзное добровольное общество пролетарского 
туризма и экскурсий. Во многих городах были открыты 
экскурсионно-туристские станции Наркомпроса. С 1936 года 
руководство развитием туризма и экскурсий было возложено на 
ВЦСПС и его организации.

• После Великой Отечественной войны деятельность туристско-
экскурсионных учреждений и организаций ВЦСПС вновь 
активизировалась. Особенно широкий размах экскурсионное 
дело приобрело после постановления ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР и ВЦСПС «О мерах по дальнейшему развитию 
туризма и экскурсий в стране» (1969). Специализированное 
экскурсионное обслуживание школьников осуществляли детские 
экскурсионно-туристские станции Министерства просвещения 
СССР.



   Некоторые экскурсионисты, рассматривая сущность 
экскурсии, относят к ней такие понятия, как композиция, 
сюжет и фабула.

• Композиция - построение, соединение, составление 
отдельных частей в целое. Этот термин связан с 
понятиями "структура" и "конструкция".

• Сюжет - событие или несколько событий, связанных 
друг с другом.

• Фабула - цепь событий, о которых повествует 
произведение. В изложении фабулы различают 
композицию, завязку, развитие действия, кульминацию, 
развязку.

• Кульминация - точка, момент наивысшего напряжения 
в развитии фабульного действия.

•



№ п/п Цели Задачи Формы проведения 

1 Отдых 
Поиск лечебных трав, ягод, грибов, 

фруктов 
Прогулка 

2 Учебная 
Усвоение детьми знаний по 

учебному предмету (ботанике, 
географии, истории) 

Урок вне классного 
помещения 

3 Научная 
Выявление экспонатов для 

краеведческого музея 
Экспедиция 

4 Общеобразовательная 
Расширение общего культурного 

кругозора 

Беседа в туристском 
походе, путевая 
экскурсионная 
информация в 
транспортном 
путешествии 

5 
Культурно-

просветительная 

Повышение уровня знаний по 
истории, архитектуре, литературе и 

другим отраслям 

Обзорная многоплановая 
экскурсия 

6 
Культурно-

воспитательная 
Усвоение знаний в сочетании с 

воспитанием 
Тематическая экскурсия 

Цели, задачи и формы проведения экскурсий 



Функции экскурсии

  
Рис. 1.3. Основные функции экскурсии 



• Функция научной пропаганды. Экскурсия 
способствует распространению политических, философских, 
научных, художественных и других взглядов, идей и теорий. 
Выполняя функцию пропаганды, каждая экскурсия должна 
иметь четкую направленность. В основу экскурсии положены 
принципы пропаганды, научность, идейность, связь с жизнью, 
доходчивость и убедительность. 

• Принцип научности. Важным качеством экскурсии как 
формы воспитания и обучения является ее научный характер. 
Задача экскурсии - способствовать распространению научных 
знаний. Содержание экскурсии должно излагаться в 
соответствии с данными определенного раздела современной 
науки, оказывать содействие формированию мировоззрения. 
Факты, события, теоретические положения даются в научной 
трактовке, получают освещение с учетом достижений тех 
отраслей современной науки, к которым они имеют отношение. 
Факты и события должны получить объективную научную 
оценку.



• Принцип идейности. Идея - это четкий план действий для достижения 
поставленной цели. 

Принципы идейности означают объективный подход к содержанию 
фактического материала при подготовке экскурсии и убежденность экскурсовода, 
излагающего этот материал экскурсантам. Важно, чтобы каждая экскурсия была 
подготовлена с учетом этого требования, чтобы в соответствии с ним были 
составлены документы для экскурсии - тексты и методическая разработка. Не 
менее важно, чтобы экскурсовод строил свой рассказ на научной теории, 
последовательно проявляя свою личную идейную убежденность. В рассказе 
экскурсовода, в анализе объектов находит свое выражение не только эрудиция 
экскурсовода, но и тенденциозность как объективное проявление его активной 
жизненной позиции. Идейный экскурсовод - это специалист, который в своей 
деятельности и во всех своих поступках руководствуется четкими принципами.

Связь теории с жизнью. Материал экскурсий должен быть увязан с жизнью, 
действительностью, практикой хозяйственного и культурного строительства, с 
теми переменами, которые происходят в России. Изложение фактического 
материала должно сопровождаться обобщениями и выводами с учетом законов, 
которые лежат в основе исторических и других процессов.

Определенные трудности появляются при попытке увязать излагаемый материал 
с современностью. Нужно иметь в виду, что прошлое и настоящее в экскурсии, 
независимо от освещаемой темы, так или иначе увязываются между собой.



Функция информации 
• Экскурсия в соответствии со своей темой содержит 

информацию по конкретному разделу знаний: 
    о достижениях исторической науки, медицины, биологии; 

об открытиях археологов; изобретениях, достижениях в 
хозяйственном и культурном строительстве. Значительная 
часть информации на экскурсии подтверждается показом 
объектов. Наличие информации в экскурсиях не означает, 
что экскурсовод должен, отступая от темы, делать 
сообщения о последних событиях международной жизни. 

    Основой для проведения экскурсии является 
утвержденный текст. Не следует дополнять содержание 
тематической экскурсии материалами из утренних 
радиопередач или свежих номеров газет, если речь не идет 
о сообщениях чрезвычайной важности



Функция организации культурного досуга 
• Под досугом подразумевается та часть 

нерабочего времени, которая остается в 
распоряжении человека после рабочего дня. Это 
свободное время в пределах суток, недели, года 
человек затрачивает по своему усмотрению на 
активную творческую или общественную 
деятельность, учебу без отрыва от производства, 
любительские занятия, общение с друзьями.

• Экскурсию относят к той группе занятий, 
которая определяется термином "учеба и 
самообразование". Являясь формой культурного 
досуга, экскурсия обеспечивает удовлетворение и 
формирование духовных потребностей человека. 



Экскурсия в функции расширения 
культурно-технического кругозора
• Каждая экскурсия способствует расширению 

кругозора человека. Ее участники получают 
знания по истории, в области искусства, 
архитектуры, литературы, экономики. 
Нередко экскурсия конкретизирует знания 
экскурсантов, помогает им увидеть то, что 
они знали по письменным источникам, из 
школьных программ, из лекций.



Функция формирования интересов человека 

• Задача экскурсии - сообщить знания аудитории и 
вызвать интерес у людей к конкретной отрасли 
знаний. Побывав на литературной экскурсии, ее 
участники проявляют в дальнейшем интерес к 
конкретному писателю. 

• Участники таких экскурсий в дальнейшем 
читают литературу по изобразительному 
искусству, литературному творчеству, посещают 
музеи, другие экскурсии. Экскурсия для многих 
становится началом работы по самообразованию.



Признаки экскурсии
• Протяженность по времени проведения от одного 

академического часа (45 мин) до одних суток.
• Наличие экскурсантов (группы или индивидуалов).
• Наличие экскурсовода, проводящего экскурсию.
• Наглядность, зрительное восприятие, показ 

экскурсионных объектов на месте их расположения.
• Передвижение участников экскурсии по заранее 

составленному маршруту.
• Целенаправленность показа объектов, наличие 

определенной темы.
• Активная деятельность участников (наблюдение, 

изучение, исследование объектов).
•



Отсутствие хотя бы одного из названных выше семи 
признаков лишает права называть проводимое 
мероприятие экскурсией.

• Помимо этих общих признаков у каждого вида 
экскурсий есть свои специфические признаки:

- у автобусных - обязательный выход из автобуса для 
осмотра памятников;
- у музейных - знакомство с материалами, 
расположенными на стендах;
- у производственных - демонстрация действующих 
объектов (станков, агрегатов, механизмов).

Значение признаков экскурсии состоит в том, что их 
правильное понимание не позволяет ошибочно 
толковать сущность экскурсии.



Спасибо за внимание!


