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цесс интеграции урочной и внеурочной дея-

тельности обусловлен потребностью це-

лостного восприятия мира человеком, пере-

несения им знаний из одной области в дру-

гую, осмысления им своей профессиональной 

деятельности в контексте различных свя-

зей» [2]. В ходе экскурсии происходит те-

сное взаимодействие знаниевого компонен-

та с операциональным, проявляющимся в 

сочетании наглядно-чувственной, наглядно-

действенной и эмоциональной сфер школь-

ников. Большое внимание здесь важно уде-

лить организации и методике проведения 

учебных экскурсий, формированию универ-

сальных учебных действий учащихся, разви-

тию их познавательной, практической и 

творческой деятельности, а также готовно-

сти использовать полученные знания в раз-

ных жизненных ситуациях и для решения 

практических задач. 

Методика, представляющая собой совокуп-

ность требований и правил, а также методи-

ческие приёмы подготовки и проведения 

экскурсий для учащихся, строится на обще-

нии школьников с объектами, на разных ви-

дах анализа, сравнениях. Важно тщательно 

продумать содержание, наметить вопросы, 

необходимым условием которых должно 

быть соответствие возрасту, и подобрать 

такие объекты, которые интересны своими 

особенностями. 

Экскурсии на производство способствуют 

глубокому пониманию смысла труда, пропа-

Развитие современного общества ставит 

перед школьным образованием качественно 

новые цели: воспитание и развитие лично-

сти, готовой к активной деятельности, к до-

стижению успехов, осуществлению ответст-

венного поведения в жизненных ситуациях.

Функции химии в условиях модернизации 

образования постоянно усложняются, усили-

вается практическая направленность обуче-

ния. Концепция федеральных государствен-

ных образовательных стандартов актуализи-

рует задачу реализации практической на-

правленности обучения, что требует 

усиления внимания со стороны учителя хи-

мии к организации деятельности обуча-

ющихся по формированию умений и навы-

ков, освоению ими учебных действий. В свя-

зи с этим учителю химии необходимо осуще-

ствить переход от объяснения нового знания 

к организации «открытия» его учащимися.

Организация учебной деятельности, направ-

ленной на «применение знаний в необычных 

ситуациях, при решении практических и 

прикладных задач на производстве, для 

обеспечения безопасности своей жизни, ра-

ционального природопользования и охраны 

окружающей среды» [1, с. 51], осуществля-

ется при проведении учебной экскурсии в 

рамках внеурочной деятельности. Одним из 

принципов внеурочной деятельности стано-

вится связь теории с практикой, что может 

быть достигнуто путём взаимодействия 

урочной и внеурочной деятельности. «Про-
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гандируют достижения науки и техники, пе-

редовой опыт, трудовые традиции. Экскур-

сии должны не только обогащать учащихся 

новыми знаниями, но и развивать навыки 

самостоятельной работы, что отвечает со-

временным требованиям ФГОС ООО. Раз-

умно сочетая методы работы, а также ис-

пользуя знания учащихся, накопленные за 

время экскурсии, учитель вовлекает их в 

беседу, даёт задания для самостоятельной 

работы, время от времени прибегая к иллю-

страциям из портфеля экскурсовода. Что-

бы не возникло смутного представления от 

множества явлений и предметов, которые 

демонстрирует учитель, школьникам нужно 

иметь разработанный план, в котором они 

будут делать краткие записи.

Каждая экскурсия должна быть закреплена 

последующей её проработкой в классе. 

Только тогда она может считаться закон-

ченной, когда весь материал, рассмотрен-

ный на экскурсии, обработан, и подведены 

итоги. Проработка материала после экскур-

сии позволяет восстановить перед учащи-

мися её ход, углубить и собрать в одно це-

лое весь материал, связать с темой учеб-

ных занятий по предмету «Химия».

Учебные экскурсии по химии могут быть 

производственно-историческими, произ-

водственно-экономическими, производст-

венно-техническими. Цель производствен-

но-исторических экскурсий – раскрытие 

истории предприятия от начала его возник-

новения до наших дней; производственно-

экономические экскурсии освещают вопро-

сы производительности, организации тру-

да, борьбы за высокое качество продукции; 

в производственно-технических экскурсиях 

рассматриваются непосредственно техно-

логический процесс и работа цехов и участ-

ков, пропагандируется передовой опыт. 

Правильное использование методических 

приёмов на экскурсии является основой 

профессионального мастерства учителя.

В классификации приёмов (по Б.В. Емелья-

нову) выделяют две группы, применяемые 

при проведении экскурсии: приёмы показа 

и приёмы рассказа. 

Приёмы показа направлены на организа-

цию наблюдения, изучения, исследования 

объектов, например, приём локализации 

событий, т.е. связь событий с конкретным 

местом. Этот приём даёт возможность 

обратить внимание обучающихся на то 

место, где произошло событие, например 

место постройки завода. При изложении 

тематического материала данный приём 

предусматривает переход от общего к част-

ному, например, «в этом цехе был выпущен 

первый трактор».

К приёмам рассказа относят приёмы, по-

строенные на пояснении объекта и его опи-

сании, которые вызывают у обучающихся 

зрительные ассоциации, например приём 

экскурсионной справки. Учитель даёт крат-

кую справку о наблюдаемом объекте, на-

пример, когда был запущен завод или про-

изводственный комбинат. По содержанию 

этот приём напоминает путевую информа-

цию экскурсии.

При составлении и проведении производ-

ственной экскурсии по химии необходимо 

рассмотреть следующие вопросы:

а) краткая характеристика данного произ-

водства в целом;

б) продукция производства, её хозяйствен-

ное значение;

в) сырьё, его подготовка;

г)  химические реакции, лежащие в основе 

переработки сырья в готовый продукт, 

условия их протекания и управления 

ими;

д)  стадии производственного процесса;

е)  устройство и принцип действия важней-

ших аппаратов, используемых в техно-

логических процессах каждой отдель-

ной стадии;

ж)  общие научные принципы химического 

производства, осуществляемые при по-

лучении данной продукции;

з) рабочие профессии химического профи-

ля, краткая характеристика основных 

трудовых функций работников.

Главная дидактическая функция учебных 

экскурсий по химии заключается в иллю-

страции изученного учебного материала на 

уроках. Например, в восьмом классе целе-

сообразно посещение водоочистных соору-

жений. На этих экскурсиях обучающиеся 

видят то, с чем уже теоретически познако-

мились на уроках химии: с принципами ра-

боты лабораторных устройств, со значени-

ем воды в жизнедеятельности людей, с 



93

ШКОЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  3’2017

применением веществ. В качестве объек-

тов экскурсий в девятом классе предлага-

ются производства серной кислоты, мине-

ральных удобрений, чугуна, стали, алюми-

ния. Учащиеся находят практическое под-

тверждение теоретическим познаниям в 

неорганической химии. 

Школьники напрямую не принимают учас-

тие в разработке и подготовке экскурсии, 

но через естественный процесс обучения 

они готовятся воспринять информацию эк-

скурсии. Важно подготовить учащихся к 

наиболее успешному и плодотворному вос-

приятию. Подготовка к экскурсии должна 

исходить от учителя, как и задания, сфор-

мулированные в нестандартной форме, их 

анализ с точки зрения научной достоверно-

сти, плодотворная работа с учебной лите-

ратурой и другими источниками информа-

ции – всё это направлено не только на до-

стижение целей обучения химии, но и на 

совершенствование умений поиска инфор-

мации, извлечения смысла, интерпретации 

и критического анализа. Выполняя заранее 

полученные задания, ученики анализируют 

рассказ экскурсовода, выделяют в нём 

главное, сравнивают с тем, что узнали на 

уроке. В результате интегрируются уже 

имеющиеся знания с новой учебной инфор-

мацией.

Учебные экскурсии по химии целесообраз-

нее проводить как комплексные. Такие эк-

скурсии позволяют экономить учебное вре-

мя учащихся. Они проводятся совместно 

учителями двух и более предметов на одно 

предприятие. Перед педагогами раскрыва-

ются большие возможности для осуще-

ствления метапредметных связей химии с 

физикой, биологией, технологией, историей 

и другими предметами. Межпредметный 

подход к проведению экскурсий важен ещё 

потому, что, хотя современное производство 

и подразделяют на ряд главных отраслей 

(энергетическая, механическая, химическая, 

сельскохозяйственная и другие), на прак-

тике все отрасли производства теснейшим 

образом связаны между собой. Так как меж-

ду физическими и химическими процессами 

наблюдается тесная связь, производствен-

ные экскурсии чаще всего проводятся как 

комплексные по химии и физике. Например, 

экскурсия на машиностроительный завод 

может быть проведена при изучении на уро-

ке химии металлов и процессов металлур-

гии, а на уроках физики – электрического 

тока. В отделе термической обработки ме-

таллов учащиеся на практике знакомятся с 

закалкой и отпуском стали, которые изучали 

на уроках химии. Термическая обработка 

производится с целью придания определён-

ных механических свойств металлам; уча-

щиеся наблюдают, как проверяется твёр-

дость деталей на специальном приборе. Для 

разбора этого процесса используют знания 

по физике. «То есть следует вести речь не 

столько о добавлении недостающего фраг-

мента знаний, сколько о развитии интеллек-

туального аппарата личности через включе-

ние альтернативной компоненты в содержа-

ние образования. В этом случае в конкрет-

ных условиях одна компонента может 

доминировать, а вторая, добавляя другую, 

принципиально проявляет себя. Взаимодей-

ствие этих учебных предметов связано с 

формированием целостной системы знаний 

и естественнонаучного мировоззрения уча-

щихся» [3, c. 63].

Главным для учителя, проводящего экскур-

сию, является понимание сути экскурсион-

ной методики, её значения. Методика об-

уславливает ряд вопросов, связанных с 

разработкой темы, отбором объектов для 

наблюдения, соотношением приёмов пока-

за и рассказа, взаимосвязью методики с 

педагогикой и психологией. 
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