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Введение 

 

Новые социальные запросы, отраженные в Федеральном государственном 

образовательном стандарте (ФГОС), определяют цели образования как 

общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, 

обеспечивающие такую ключевую компетенцию образования, как «научить 

учиться». Важнейшей задачей современной системы образования является 

формирование универсальных учебных действий, а не просто развитие 

учащимися конкретных знаний и умений в рамках отдельных дисциплин. Одна из 

форм обучения во школе – экскурсионная форма проведении уроков.  

Формирование положительной мотивации в обучении рассматривается 

учителем как особая задача. Обычно мотивации связаны с познавательными 

интересами учащихся, необходимостью овладения новыми знаниями, навыками и 

умениями. Чтобы создать благоприятный климат, который направляет студентов 

к развитию общих когнитивных и культурных навыков, необходимо выбрать 

формы курсов, которые будут стимулировать студенческую деятельность. 

Для плодотворной и эффективной деятельности обучающихся характерны 

нетрадиционные формы управления методики проведения уроков. К таким 

мероприятиям относятся: урок - спектакль, урок - экскурсия, видеоурок и так 

далее. 

Опыт учителей и з исследования педагогов-новаторов показали, что 

нетрадиционные формы обучения поддерживают интерес студентов к предмету и 

повышают мотивацию к обучению. 

Главным достоинством нетрадиционных форм уроков является развитие и 

совершенствование социокультурной компетенции учащихся, расширение по д 

сравнению с базовым уровнем знаний о культурном наследии стран изучаемого 

языка. 

Основным преимуществом нетрадиционных форм учебной деятельности 

является развитие и совершенствование социокультурных навыков обучающихся, 
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расширение по сравнению с базовым уровнем знаний о культурном наследии 

стран изучаемого языка. 

Исходя из вышеизложенного, актуальность выпускной квалификационной 

работы состоится в необходимости  использования нетрадиционных форм занятий в 

современной школе, направленных на решение проблемы формирования 

социокультурной грамотности обучающихся. 

Феномены социокультурной грамотности предполагает развитие способности 

понимать из ценить культуру других народов, формирование непредвзятого 

взгляда на мир, ломку сложившихся стереотипов, искажающих восприятие иной 

культуры, обучение культуре общения. 

Решением этой проблемы является проведениеинновационных школьных 

занятий, к числу которых принадлежат уроки-экскурсии. 

Однако следует признать, что есть много вопросов экскурсионной работы, 

которые все же требуют обширных теоретических исследований. Необходимо 

повысить эффективность содержания и образовательную роль экскурсии, создать 

условия, способствующие расширению познавательной самостоятельности и з 

инициативы учащихся. 

Большое значение для изучения данной проблемы имеют экспериментальные 

исследования Л.В. Занкова о сочетании слова и средств наглядности [19, c. 8]. 

Методы исследования: в ходе исследования были применены следующие 

методы:  

– теоретические (анализ научной литературы и источников по проблеме 

исследования);  

– эмпирические (проведение урока-экскурсии в городе Красноярске). 

Объектом данного исследования выступает процесс преподавания предмета 

истории в общеобразовательной школе. 

Предметом исследования выступают  нестандартные формы  обучения на 

уроках истории, такие как урок и-экскурсия. 

Целью данного исследования является систематизация сведений по методике 

проведения урока-экскурсии над примере работы с учащимися 
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общеобразовательной школы города Красноярска. 

В процессе работы были сформулированы следующие задачи: 

1) изучение педагогической и методической литературы по методике 

проведения уроков-экскурсий; 

2) изучение и з составление плана урока по историческим объектам г. 

Красноярска; 

3) изучение организации познавательной деятельности учащихся на уроках-

экскурсиях; 

4) освещение различных методов проведения экскурсии; 

5) привлечение внимания к урокам-экскурсиям как действенной форме 

активизации познавательной деятельности школьников в процессе обучения и 

воспитания.  
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Глава 1 Нетрадиционные формы обучения – как один из видов обучения 

учащихся 

 

1.2 Сущность понятия нетрадиционных форм обучения на уроках 

технологии 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС)- 

совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и 

(или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. К образовательным стандартам, принятым до 2009 года, 

применялось название «Государственные образовательные стандарты». До 2000 

года, до принятия государственных стандартов по каждой ступени общего 

образования и специальности (направления подготовки)профессионального 

образования, в рамках общего государственного образовательного стандарта 

применялись государственные требования к минимуму содержания уровню 

подготовки выпускника по каждой ступени образования и специальности
.
 

В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, задачам построения демократического гражданского 

общества на основе диалога культур. Кроме того, актуальной является ориентация 

на результаты образования (развитие личности обучающегося на основе 

универсальных учебных действий), обеспечение преемственности дошкольного, 

начального общего, основного и среднего (полного) общего образования.  Речь 

идёт  о разнообразии организационных форм и учёте индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов школьников. На д примере урока введения 

нового знания покажем требования к структуре современного урока. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Учебным компонентом стандартной системы стали требования ко 

успеваемости под основным образовательным программам, которые являются 

конкретными и практическими целями образования. Изменилось представление 

об образовательных результатах - стандарт фокусируется не только на теме, как 

это было раньше, но также и личных результатах школьников. 

Урок1- основная форма организации обучения в школе. Это не т только важная 

организация, но прежде всего педагогическая единица учебно-воспитательного 

процесса, его нравственность, а также основные принципы, методы и средства 

обучения получают реальную конкретизацию, находят свое правильное решение 

и реализуются только в процессе обучения и з через урок. Каждый урок вносит 

свой особый и уникальный вклад в решение проблем. Урок выполняет 

определенную функцию, в которой находит выражение определенная часть 

больших блоков учебного материала. 

Урок как форма организации обучения прочно занял свое место в школе в 

качестве основной организационной формы обучения. Хороший урок – дело не 

простое. Искусство проведения уроков во многом зависит от понимания и 

выполнения учителем социальных и педагогических требований, которые 

определяются задачами школы, закономерностями и принципами обучения. 

Немаловажным условием проведения урока является грамотная постановка задач 

урока и успешная их реализация. Обучение технологии преследует реализацию 

практических, воспитательных, образовательных и развивающих задач.[4, с.25] 

К традиционным школьным занятиям принадлежат, как известно, уроки 

изучения нового материала, закрепления знаний, умений и навыков, проверки и 

учета приобретенных знаний, умений и навыков, анализа контрольных работ, 

обобщения и систематизации выученного, повторение темы или раздела. Наряду 

с этими формами обучения в последнее время широко используются и 

нетрадиционные или нестандартные. Это, в частности, уроки-семинары, зачеты, 

лекции, конкурсы, уроки - экскурсии, интегрированные уроки, занятия-

конференции, диспуты, тематичные игровые уроки, благодаря которым ученики 

быстрее и лучше усваивают программный материал. 
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Ориентация современной школы на гуманизацию процесса образования и 

разностороннее развитие личности ребенка предполагает, в частности, 

необходимость гармонического сочетания собственно учебной деятельности, в 

рамках которой формируются базовые знания, умения и навыки, с 

деятельностью творческой, связанной с развитием индивидуальных задатков 

учащихся, их познавательной активности, способности самостоятельно решать 

нестандартные задачи и т.п. Активное введение в традиционный учебный 

процесс разнообразных развивающих занятий, специфически направленных на 

развитие личностно-мотивационной и аналитико-синтетической сфер ребенка, 

памяти, внимания, пространственного воображения и ряда других важных 

психических функций, является в этой связи одной из важнейших задач 

педагогического коллектива.[18, с.128] 

Что мы подразумеваем под понятием нетрадиционная форма урока? 

В отечественной педагогике выделяют два основных подхода к пониманию 

нетрадиционных формы урока (НФУ). Первый подход НФУ как отход от четкой 

структуры комбинированного отхода и сочетание разнообразных методических 

приемов. То есть основной формой учебного процесса все же остается 

традиционный урок, но в который обязательно вносятся элементы современных 

технологий развития познавательных способностей учащихся. А это, прежде 

всего шестиуровневое развитие познавательных способностей: знание; 

понимание; применение; анализ; синтез; оценка. Исходя из этого, более 

тщательно отбираются фактический материал к уроку, тексты документов, 

источники по теме, задания, тексты и т. д. На уроках используются разные виды 

деятельности: составление таблиц, опорных конспектов, заполнение карточек, 

кроссвордов по различным источникам, дискуссии и рассказы на заданную тему, 

подготовка и защита рефератов, игры и др. 

Второй подход трактует НФУ как инновационные, современные формы 

урока, появившиеся в последнее время и имеющие широкое распространение в 

современной школе (уроки-конференции, уроки – круглые столы, уроки-

аукционы, уроки-дискуссии и т. д.). Что же касается научной литературы, то 
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здесь видим тенденцию рассматривать НФУ как формы интерактивного 

обучения или учебные занятия в «режиме интерактива» ( от англ. слова 

interaction – взаимодействие). Интенсивное общение – выработка тактики и 

стратегии взаимодействия, организация совместной деятельности. Основные 

виды интерактивного общения – кооперация и конкуренция. Упор делается на 

межличностные коммуникации, в основе которых берется способность индивида 

встать на позицию другого человека или группы людей, и только с этой позиции 

оценить свои собственные действия (самооценка).По мнению О.В. Трофимовой: 

«...сам термин «нетрадиционная форма урока» требует более конкретной 

проработки в этимологическом аспекте. Можно ли, например, говорить о 

«нетрадиционном уроке», в то время как именно классно-урочная система, 

базирующаяся на принципах дидактики А.А. Каменского, является основой 

«традиционного обучения?» говоря иначе, может ли урок, традиционная единица 

учебного процесса, характеризоваться как нетрадиционный».[18] В учебном 

пособии Подласого И.П. «Педагогика» выделены десятки типов нетрадиционных 

уроков (перечислено 36), в том числе уроки – деловые игры, уроки-речевые 

игры, уроки-игры типа «Поле чудес» и т. д.[14, с.48] Все они отнесены к 

различным типам, хотя очевидно, что это уроки одного типа или близкие друг к 

другу. Г.В. Селевко рассматривает НФУ как «технологии», «нетрадиционные 

технологии урока». Он характеризует их как «основанные на 

усовершенствовании классических форм урочного преподавания, нестандартных 

структурах и методах». Г.В. Селевко предложил свою структуру сравнения 

традиционных и нетрадиционных форм урока. Основными элементами данной 

структуры являются: концептуальная основа; содержательная часть обучения; 

процессуальная часть.[14, с. 19] 

Эти же элементы являются основными в структуре соотношения 

традиционных и нетрадиционных форм урока, предложенные Г.В. Селевко. 

Исходя из концепции и классификации педагогических технологий, 

нетрадиционную форму урока «можно определить как технологию локального 
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(модульного) уровня» (О.В. Трофимова). Хотя при разработке нетрадиционных 

уроков происходит соприкосновение с другими технологиями. [9, с.69] 

Далее приводим таблицу 1. (Традиционные и нетрадиционные уроки) и 

таблицу 2 (Соотношение традиционных и нетрадиционных форм урока), 

составленные Г.К. Селевко.[18, с. 56] 

Таблица 1 – Традиционные и нетрадиционные формы урока (автор Г.К. 

Селевко) 

Элементы Традиционный урок Нетрадиционный урок 

Концептуальная 

основа 

Субъект – объективные 

взаимодействия в системе 

«учитель – ученик» 

Субъект – субъектные 

позиции в системе «учитель 

– ученик» 

Содержательная часть 

Цели Формирование знаний, умений 

и навыков, воспитание личности 

с заданными свойствами 

Развитие личности 

учащихся 

Содержание 

учебного 

материала 

Изучаемый материал 

соответствует содержанию 

учебного предмета, информация 

носит преимущественно 

фактологический характер 

Выход за рамки содержания 

одного предмета (интеграция 

знаний), соответствие 

материала критериям 

проблемности, 

альтернативности, 

критичности 

Процессуальная часть 

Организация 

учебного процесса 

Формы урока: лекция, 

лабораторное занятие, семинар, 

практическое занятие, итоговое 

собеседование 

 

Методы и формы 

учебной 

Преимущественно 

репродуктивный характер 

Формы урока: урок – 

учебная игра, учебная 
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деятельности 

школьников 

учебной деятельности: 

сообщение готовых знаний, 

обучение по образцу, 

индуктивная логика от части к 

целому, механическое 

запоминание, вербальное 

изложение, репродуцированное 

воспроизведение 

дискуссия, исследование 

Методы и формы 

работы учителя 

Учитель определяет цели 

урока, планирует деятельность 

учащихся, осуществляет 

итоговый анализ и оценивание 

деятельности школьников 

Игровая (моделирующая), 

оценочно- дискуссионная, 

рефлексивная деятельность: 

“метод прямого доступа”, 

проблемно-поисковый метод, 

метод стимулирования 

интереса и мотивации 

учебной деятельности 

учащегося 

Деятельность 

учителя по 

процессу 

управления 

усвоением 

материала 

Инициатива у учителя, 

управление и контроль в его 

руках 

Совместная работа учителя 

и учащегося в областях 

целепологания, 

планирования, анализа 

(рефлексии) и оценивания 

результатов учебной 

деятельности 

Диагностика 

учебного процесса 

Использование критерия 

количественной пятибалльной 

шкалы оценки знаний учащихся 

Учитель – координатор, 

приоритет стимулирующий 

деятельности учителя 

Рефлексивная деятельность 

учителя и учащихся 
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Таблица 2 – Соотношение традиционных и нетрадиционных форм уроков 

Элементы Традиционный урок Нетрадиционный урок 

Концептуальная 

основа 

Недостатки: 

субъект – объектные 

взаимодействия в системе 

“учитель-ученик”, изоляция 

учащихся от 

коммуникативного диалога 

друг с другом 

Достоинства: 

субъект – субъективные 

позиции в системе «учитель – 

ученик», возможность 

коммуникативного 

(интерактивного) диалога 

между учащимися. 

Содержательная часть 

Цели Достоинства: формирование 

знаний, умений и навыков 

Достоинства: развитие 

творческого потенциала 

личности учащихся 

Содержание 

учебного материала 

Достоинства: наибольший 

объем информации, 

систематичность 

Достоинства: более глубокое 

изучение учебного материала. 

Недостатки: меньший объем 

изучаемого материала 

Процессуальная 

часть 

Достоинства: четкая 

структура урока. 

Недостатки: шаблонность, 

однообразие 

Достоинства: внутренние 

источники мотивации, опора 

на самоуправляющие 

механизмы личности. 

Недостатки: большие затраты 

времени 

Организация 

учебного процесса 

Недостатки: низкий уровень 

самостоятельности, 

пассивная познавательная 

позиция, отсутствие 

возможностей критического 

мышления 

Достоинства: разнообразие 

форм деятельности, высокий 

уровень самостоятельности, 

возможность для 

формирования критического 

мышления 
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Методы и формы 

учебной 

деятельности 

школьников 

Недостатки: вербальные 

методы обучения, 

преобладание монолога 

учителя 

Достоинства: приоритет 

стимулирующей деятельности 

учителя 

Методы и формы 

работы учителя 

Достоинства: контроль со 

стороны учителя за 

содержанием, ходом урока, 

его временными рамками 

Недостатки: меньшие 

возможности для контроля со 

стороны учителя 

Деятельность 

учителя по процессу 

управления 

усвоением 

материала. 

Диагностика 

учебного процесса 

Достоинства: 

предсказуемость, 

контролируемость 

результатов обучения 

Недостатки: слабая обратная 

связь 

Достоинства: сильная 

обратная связь 

Недостатки: трудности в 

прогнозировании и 

диагностики результатов 

обучения 

 

При планировании и организации нетрадиционных форм проведения 

занятий, педагог, как и при проведении уроков, должен опираться на 

общедидактические принципы, представляющие собой основные, исходные 

положения, определяющие эффективность и целесообразность педагогической 

деятельности (принцип систематичности, научности отбора учебного материала, 

принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей школьников, 

принцип связи теории с практикой, принцип сознательности и активности 

школьников в различных видах деятельности и пр.), инфрмация представлена в 

таблице 3. 

Таблица 3–Общедидактические принципы организации нетрадиционных 

форм проведения занятий технологии 

Принцип Реализация принципа на практике 

Принцип Требует построения внеклассного мероприятия с учетом 



14 
 

индивидуального 

подхода к учащимся 

личных запросов школьников, создания условий для 

развития их индивидуальных задатков, интересов, 

склонностей 

Принцип связи теории с 

практикой 

Требует осуществления более тесной связи 

нетрадиционных форм обучения с уроками: 

теоретический и практический материал уроков 

получает во внеклассной работе дополнительное 

подтверждение; 

внеклассное мероприятие обогащает полученные знания, 

умения, навыки, расширяет и совершенствует их. 

Принцип 

сознательности и 

активности 

деятельности 

школьников 

Предполагает создание условий для возникновения 

интереса школьников к внеклассному мероприятию, 

творческой деятельности по его подготовке и 

проведению, удовлетворенности ее результатами 

Принцип 

избирательности 

Предполагает отбор форм, методов и средств проведения 

нетрадиционного занятия осуществлять с учетом 

возраста и подготовленности учащихся, наличия у них 

интересов к урокам технологии, тематики данного 

мероприятия, традиций школы и данной местности 

Принцип связи теории с 

практикой 

Предполагает раскрытие школьникам роли труда и 

технологии в различных сферах человеческой 

жизнедеятельности, практической значимости 

получаемых ими на уроках знаний, умений, навыков, 

вовлечение учащихся в активную преобразовательную 

трудовую (производственную) деятельность 

Принцип 

добровольности участия 

школьников в 

Предполагает наличие у детей конкретного круга 

интересов, что позволяет им среди многих видов 

деятельности выбирать тот, который в наибольшей 
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деятельности степени соответствуют их внутренним потребностям и 

физическим возможностям 

Принцип 

занимательности 

Требует использовать разнообразные формы, методы и 

средства обучения 

Следует сказать, что НФУ применялись в виде так называемого «Метода 

проектов» в конце 20-х гг. XX в., что говорит о том, что НФУ не являются чем-то 

новым в педагогической практике. Правда, о том, насколько эффективным 

оказалось применение этих методов, единого мнения среди исследователей нет. 

Так, по мнению Ф.А.Фрадкина: «негативные последствия этого метода стали 

одной из причин отказа в дальнейшем от активных методов обучения в 

современном понимании».[31] Иной точки зрения придерживается Н.Г. Осухова, 

которая считает, что: «это была законченная педагогическая концепция, 

полностью адекватная своим целям и способствующая искусственной 

социализации ребенка и проникновению идей «передового класса» в среду».[2, 

с.15] Анализ психолого-педагогической и методической литературы, показывают 

не только споры вокруг НФУ, но и то, что само понятие «нетрадиционная форма 

урока» до сих пор остается крайне расплывчатым.  

В ряде работ встречается понятие «нетрадиционный вид уроков» (Е.Е. 

Вяземский, О.Ю. Стрелова «Методика преподавания в школе»). [12, с. 56] Стоит 

отметить и множество названий таких как «нестандартный урок», 

«нетрадиционные технологии урока» и др. С.В. Кульневич и Т.Н. Лакоценина 

используют термин «не совсем обычный урок». По их словам, отказ от термина 

«нетрадиционный урок»  закономерен; «потому что его широкое использование 

в методической литературе отличается от традиционной организации обучения 

только внешними, процессуальными средствами активизации познавательной 

активности»[15] Однако большая часть исследований все же используют в своих 

работах термин «нетрадиционный урок». В частности авторы методических 

пособий по истории Е.Е. Вяземский, О.Ю. Стрелова, И.Н. Ионов, М.В. 

Короткова, Л.П. Борзова посвящают ряд своих работ урокам с 

“нетрадиционными формами обучения”. 
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Так что мы можем подразумевать под понятием «нетрадиционная форма 

урока»? О.В.Трофимова дает следующее определение: «НФУ – это 

интерактивные формы урока, характеризующиеся субъект – субъектной 

позицией в системе учитель–ученик, многообразием видов деятельности 

субъектов (игровая, дискуссионно-оценочная, рефлексивная), базирующихся на 

активных методах обучения (проблемном, исследовательском, «методе прямого 

доступа»)». [9, с.78] 

 

 

1.2 Роль нетрадиционного обучения в образовании 

 

Зн.ач.им.ос.ть ук.аз.ан.ны.х вы.ше за.ня.ти.й в об.ще.м уч.еб.но-во.сп.ит.ат.ел.ьн.ом 

пр.оц.ес.се об.ус.ло.вл.ен.а, пр.еж.де вс.ег.о, те.м об.ст.оя.те.ль.ст.во.м, чт.о са.ма по се.бе 

уч.еб.на.я де.ят.ел.ьн.ос.ть, на.пр.ав.ле.нн.ая в тр.ад.иц.ио.нн.ом ее по.ни.ма.ни.и на 

ус.во.ен.ие ко.лл.ек.ти.во.м уч.ащ.их.ся в це.ло.м тр.еб.ов.ан.ий ба.зо.во.й шк.ол.ьн.ой 

пр.ог.ра.мм.ы, не со.пр.яж.ен.на.я в до.лж.но.й ст.еп.ен.и с тв.ор.че.ск.ой де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю, 

сп.ос.об.на, ка.к эт.о ни па.ра.до.кс.ал.ьн.о, пр.ив.ес.ти к то.рм.ож.ен.ию 

ин.те.лл.ек.ту.ал.ьн.ог.о ра.зв.ит.ия де.те.й. Пр.ив.ык.ая к вы.по.лн.ен.ию ст.ан.да.рт.ны.х 

за.да.ни.й, на.пр.ав.ле.нн.ых на за.кр.еп.ле.ни.е ба.зо.вы.х на.вы.ко.в, ко.то.ры.е им.ею.т 

ед.ин.ст.ве.нн.ое ре.ше.ни.е и, ка.к пр.ав.ил.о, ед.ин.ст.ве.нн.ый за.ра.не.е 

пр.ед.оп.ре.де.ле.нн.ый пу.ть ег.о до.ст.иж.ен.ия на ос.но.ве не.ко.то.ро.го ал.го.ри.тм.а, 

де.ти пр.ак.ти.че.ск.и не им.ею.т во.зм.ож.но.ст.и де.йс.тв.ов.ат.ь са.мо.ст.оя.те.ль.но, 

эф.фе.кт.ив.но ис.по.ль.зо.ва.ть и ра.зв.ив.ат.ь со.бс.тв.ен.ны.й ин.те.лл.ек.ту.ал.ьн.ый 

по.те.нц.иа.л. С др.уг.ой ст.ор.он.ы, ре.ше.ни.е од.ни.х ли.шь ти.по.вы.х за.да.ч об.ед.ня.ет 

ли.чн.ос.ть ре.бе.нк.а, по.ск.ол.ьк.у в эт.ом сл.уч.ае вы.со.ка.я са.мо.оц.ен.ка уч.ащ.их.ся и 

оц.ен.ка их сп.ос.об.но.ст.ей пр.еп.од.ав.ат.ел.ям.и за.ви.си.т, гл.ав.ны.м об.ра.зо.м, от 

пр.ил.еж.ан.ия и ст.ар.ат.ел.ьн.ос.ти и не уч.ит.ыв.ае.т пр.оя.вл.ен.ия ря.да 

ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ых ин.те.лл.ек.ту.ал.ьн.ых ка.че.ст.в, та.ки.х, ка.к вы.ду.мк.а, 

со.об.ра.зи.те.ль.но.ст.ь, сп.ос.об.но.ст.ь к тв.ор.че.ск.ом.у по.ис.ку, ло.ги.че.ск.ом.у ан.ал.из.у 

и си.нт.ез.у. Та.ки.м об.ра.зо.м, од.ни.м из ос.но.вн.ых мо.ти.во.в ис.по.ль.зо.ва.ни.я 
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ра.зв.ив.аю.щи.х уп.ра.жн.ен.ий яв.ля.ет.ся по.вы.ше.ни.е тв.ор.че.ск.о-по.ис.ко.во.й 

ак.ти.вн.ос.ти де.те.й, ва.жн.ое в ра.вн.ой ст.еп.ен.и ка.к дл.я уч.ащ.их.ся, ра.зв.ит.ие 

ко.то.ры.х со.от.ве.тс.тв.уе.т во.зр.ас.тн.ой но.рм.е ил.и же оп.ер.еж.ае.т ее (дл.я по.сл.ед.ни.х 

ра.мк.и ст.ан.да.рт.но.й пр.ог.ра.мм.ы пр.ос.то те.сн.ы), та.к и дл.я шк.ол.ьн.ик.ов, 

тр.еб.ую.щи.х сп.ец.иа.ль.но.й ко.рр.ек.ци.он.но.й ра.бо.ты, по.ск.ол.ьк.у их от.ст.ав.ан.ие в 

ра.зв.ит.ии и, ка.к сл.ед.ст.ви.е, по.ни.же.нн.ая ус.пе.ва.ем.ос.ть в бо.ль.ши.нс.тв.е сл.уч.ае.в 

ок.аз.ыв.аю.тс.я св.яз.ан.ны.ми им.ен.но с не.до.ст.ат.оч.ны.м ра.зв.ит.ие.м ба.зо.вы.х 

пс.их.ич.ес.ки.х фу.нк.ци.й. 

Це.ль об.уч.ен.ия со.ст.ои.т не то.ль.ко в на.ко.пл.ен.ии су.мм.ы зн.ан.ий, ум.ен.ий и 

на.вы.ко.в, но и по.дг.от.ов.ки шк.ол.ьн.ик.а ка.к су.бъ.ек.та св.ое.й об.ра.зо.ва.те.ль.но.й 

де.ят.ел.ьн.ос.ти. Но за.да.чи ос.та.ют.ся не.из.ме.нн.ым.и мн.ог.ие де.ся.ти.ле.ти.я: эт.о вс.е 

то же во.сп.ит.ан.ие и ра.зв.ит.ие ли.чн.ос.ти, ос.но.вн.ым ср.ед.ст.во.м ре.ше.ни.я 

ко.то.ры.х пр.од.ол.жа.ет ос.та.ва.ть.ся по.зн.ав.ат.ел.ьн.ая ак.ти.вн.ос.ть. Не.ма.ла.я ро.ль в 

фо.рм.ир.ов.ан.ии по.зн.ав.ат.ел.ьн.ой ак.ти.вн.ос.ти уч.ащ.их.ся от.во.ди.тс.я та.к 

на.зы.ва.ем.ым не.тр.ад.иц.ио.нн.ым фо.рм.ам ур.ок.ов. Пр.оц.ес.с ра.зв.ит.ия 

со.вр.ем.ен.но.го об.ра.зо.ва.ни.я тр.еб.уе.т пр.им.ен.ен.ие ра.зл.ич.ны.х мо.де.ле.й ур.ок.а и 

ме.то.до.в ак.ти.вн.ог.о ра.зв.ив.аю.ще.го об.уч.ен.ия. Не.тр.ад.иц.ио.нн.ые фо.рм.ы ур.ок.а 

по.мо.га.ют в фо.рм.ир.ов.ан.ии ба.зо.вы.х по.ня.ти.й ку.рс.ов те.хн.ол.ог.ии, ад.ап.ти.ро.ва.ть 

ма.те.ри.ал к во.зр.ас.тн.ым ос.об.ен.но.ст.ям уч.ащ.их.ся, пр.им.ен.ят.ь по.лу.че.нн.ые им.и 

зн.ан.ия в жи.зн.и, ра.зв.ив.аю.т ин.те.лл.ек.т, эр.уд.иц.ию, ра.сш.ир.яю.т кр.уг.оз.ор. 

Се.го.дн.я шк.ол.а до.лж.на фо.рм.ир.ов.ат.ь лю.де.й с но.вы.м ти.по.м мы.шл.ен.ия, 

ин.иц.иа.ти.вн.ых, тв.ор.че.ск.их ли.чн.ос.те.й, см.ел.ых в пр.ин.ят.ии ре.ше.ни.й, 

ко.мп.ет.ен.тн.ых. Сл.ед.ов.ат.ел.ьн.о, не.об.хо.ди.мы из.ме.не.ни.я, в то.м чи.сл.е и в 

ме.то.ди.ке шк.ол.ьн.ог.о ис.то.ри.че.ск.ог.о об.ра.зо.ва.ни.я. Жи.зн.ь са.ма по.дс.ка.зы.ва.ет 

но.вы.е фо.рм.ы пр.ов.ед.ен.ия ур.ок.ов, ну.жн.о то.ль.ко их ув.ид.ет.ь и ос.мы.сл.ит.ь. 

Лю.бо.й уч.ит.ел.ь те.хн.ол.ог.ии пр.им.ен.яе.т хо.тя бы из.ре.дк.а в св.ое.й де.ят.ел.ьн.ос.ти 

не.тр.ад.иц.ио.нн.ые фо.рм.ы об.уч.ен.ия шк.ол.ьн.ик.ов. Он.и пр.ед.ст.ав.ле.ны и ка.к 

фр.аг.ме.нт.ы в тк.ан.и ур.ок.а, и ка.к ур.ок, по.лн.ос.ть.ю по.св.ящ.ен.ны.й ре.ал.из.ац.ии 

од.но.го из ме.то.до.в. Эт.о св.яз.ан.о со ст.ан.ов.ле.ни.ем но.во.го ст.ил.я 

пе.да.го.ги.че.ск.ог.о мы.шл.ен.ия уч.ит.ел.я, ор.ие.нт.ир.ую.ще.го.ся на эф.фе.кт.ив.но.е 
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ре.ше.ни.е об.ра.зо.ва.те.ль.но-во.сп.ит.ат.ел.ьн.ых за.да.ч в ус.ло.ви.ях ск.ро.мн.ог.о 

ко.ли.че.ст.ва пр.ед.ме.тн.ых ча.со.в, на ус.ил.ен.ие са.мо.ст.оя.те.ль.но.й тв.ор.че.ск.о-

по.ис.ко.во.й де.ят.ел.ьн.ос.ти шк.ол.ьн.ик.ов.[12, с 56] 

Не.тр.ад.иц.ио.нн.ые фо.рм.ы ур.ок.а ба.зи.ру.ют.ся на по.ни.ма.ни.и уч.ащ.их.ся ка.к 

су.бъ.ек.та об.ра.зо.ва.те.ль.но.го пр.оц.ес.са, на.це.ле.ны на ра.зв.ит.ие ли.чн.ос.ти 

шк.ол.ьн.ик.ов, их тв.ор.че.ск.ог.о по.те.нц.иа.ла и мо.ти.ва.ци.он.но-це.нн.ос.тн.ой сф.ер.ы. 

В св.яз.и с эт.им уч.еб.ны.й ма.те.ри.ал от.би.ра.ет.ся в со.от.ве.тс.тв.ии с кр.ит.ер.ия.ми 

пр.об.ле.мн.ос.ти, ал.ьт.ер.на.ти.вн.ос.ти, кр.ит.ич.но.ст.и, во.зм.ож.но.ст.и ин.те.гр.ац.ии 

зн.ан.ий из ра.зл.ич.ны.х на.уч.ны.х ди.сц.ип.ли.н. НФ.У им.ею.т бо.ль.шо.е 

мн.ог.оо.бр.аз.ие и оч.ен.ь тр.уд.но по.дд.аю.тс.я си.ст.ем.ат.из.ац.ии, од.на.ко их вс.е же 

мо.жн.о сг.ру.пп.ир.ов.ат.ь по сл.ед.ую.щи.м по.зи.ци.ям: ур.ок-иг.ра ил.и ур.ок-уч.еб.на.я 

иг.ра; ур.ок-уч.еб.на.я ди.ск.ус.си.я; ур.ок-ис.сл.ед.ов.ан.ие. 

В их ос.но.ве ле.жи.т кр.ит.ер.ий ве.ду.ще.й де.ят.ел.ьн.ос.ти су.бъ.ек.то.в уч.еб.но.го 

пр.оц.ес.са. Ха.ра.кт.ер же де.ят.ел.ьн.ос.ти са.ми.х уч.ащ.их.ся на не.тр.ад.иц.ио.нн.ых 

ур.ок.ах (иг.ро.ва.я, оц.ен.оч.но-ди.ск.ус.си.он.на.я, ре.фл.ек.ти.вн.ая) пр.ед.по.ла.га.ет: 

ис.по.ль.зо.ва.ни.е “м.ет.од.ов пр.ям.ог.о до.ст.уп.а”; ст.им.ул.ир.ов.ан.ия ин.те.ре.са и 

мо.ти.ва.ци.и уч.ащ.их.ся. 

Эт.о до.ст.иг.ае.тс.я за сч.ет со.вм.ес.тн.ой, тв.ор.че.ск.ой ра.бо.ты уч.ит.ел.ей и 

уч.ащ.их.ся в об.ла.ст.ях це.ле.по.ла.га.ни.я, пл.ан.ир.ов.ан.ия, ан.ал.из.а (ре.фл.ек.си.и) и 

оц.ен.ив.ан.ия ре.зу.ль.та.то.в уч.еб.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти. Уч.ит.ел.ь ст.ан.ов.ит.ся 

ко.ор.ди.на.то.ро.м в эт.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти. Ег.о за.да.ча за.кл.юч.ае.тс.я в 

ст.им.ул.ир.ов.ан.ии ра.зв.ит.ия тв.ор.че.ск.ог.о по.те.нц.иа.ла уч.ащ.их.ся. 

Не.тр.ад.иц.ио.нн.ые фо.рм.ы ур.ок.ов да.ют во.зм.ож.но.ст.ь ре.ал.из.ов.ат.ь 

ка.че.ст.ве.нн.ый по.дх.од к оц.ен.ке ре.зу.ль.та.то.в. В св.яз.и с эт.им об.яз.ат.ел.ьн.ым 

эт.ап.ом в их ор.га.ни.за.ци.и, яв.ля.ет.ся ан.ал.из, бл.аг.од.ар.я ко.то.ро.му пр.ои.сх.од.ит 

пе.ре.во.д вн.еш.ни.х ре.зу.ль.та.то.в об.уч.ен.ия во вн.ут.ре.нн.ий пл.ан ли.чн.ос.ти, т. е. 

ин.те.ри.ор.из.ац.ия. Пр.ин.ци.пы, ле.жа.щи.е в ос.но.ве ко.нц.еп.ци.и не.тр.ад.иц.ио.нн.ых 

фо.рм ур.ок.а (су.бъ.ек.т – су.бъ.ек.тн.ая по.зи.ци.я в си.ст.ем.е уч.ит.ел.ь – уч.ен.ик, 

ин.те.ра.кт.ив.но.ст.ь, ра.зв.ит.ие тв.ор.че.ск.ой ли.чн.ос.ти) сп.ос.об.ст.ву.ют ра.зв.ит.ию 

са.мо.й ли.чн.ос.ти уч.ащ.их.ся. 
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В ко.нц.еп.ту.ал.ьн.ом бл.ок.е пр.ио.ри.те.т пр.ин.ад.ле.жи.т НФ.У, с их су.бъ.ек.т – 

су.бъ.ек.тн.ой по.зи.ци.ей, ко.то.ра.я об.ес.пе.чи.ва.ет ко.мм.ун.ик.ат.ив.ны.й ди.ал.ог 

уч.ащ.их.ся. Со.де.рж.ат.ел.ьн.ый бл.ок пр.ед.по.ла.га.ет ме.нь.ши.й об.ъе.м ин.фо.рм.ац.ии, 

од.на.ко об.ус.ла.вл.ив.аю.т бо.ле.е гл.уб.ок.ую ее пр.ор.аб.от.ку. В пр.оц.ес.су.ал.ьн.ом 

бл.ок.е НФ.У, за.де.йс.тв.ую вн.еш.ни.е ис.то.чн.ик.и мо.ти.ва.ци.и и са.мо.уп.ра.вл.яю.щи.е 

ме.ха.ни.зм.ы ли.чн.ос.ти, со.зд.аю.т ус.ло.ви.я дл.я мн.ог.оо.бр.аз.ия де.ят.ел.ьн.ос.ти 

уч.ащ.их.ся (иг.ро.во.й, ди.ск.ус.си.он.но – оц.ен.оч.но.й, ре.фл.ек.си.вн.ой), 

фо.рм.ир.ов.ан.ия у ни.х кр.ит.ич.ес.ко.го мы.шл.ен.ия, ак.ти.ви.за.ци.и по.зн.ав.ат.ел.ьн.ой 

де.ят.ел.ьн.ос.ти. 

Пр.им.ен.ен.ие не.тр.ад.иц.ио.нн.ых фо.рм ур.ок.ов, в ча.ст.но.ст.и ур.ок.а-иг.ры, 

ур.ок.а-эк.ск.ур.си.и – эт.о мо.щн.ый ст.им.ул в об.уч.ен.ии, эт.о ра.зн.оо.бр.аз.на.я и 

си.ль.на.я мо.ти.ва.ци.я. По.ср.ед.ст.во.м та.ки.х ур.ок.ов го.ра.зд.о ак.ти.вн.ее и бы.ст.ре.е 

пр.ои.сх.од.ит во.зб.уж.де.ни.е по.зн.ав.ат.ел.ьн.ог.о ин.те.ре.са, от.ча.ст.и по.то.му, чт.о 

че.ло.ве.ку по св.ое.й пр.ир.од.е нр.ав.ит.ся иг.ра.ть, др.уг.ой пр.ич.ин.ой яв.ля.ет.ся то, чт.о 

мо.ти.во.в в иг.ре го.ра.зд.о бо.ль.ше, че.м у об.ыч.но.й уч.еб.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти. Ф.И. 

Фр.ад.ки.на, ис.сл.ед.уя мо.ти.вы уч.ас.ти.я шк.ол.ьн.ик.ов в иг.ра.х, за.ме.ча.ет, чт.о 

не.ко.то.ры.е по.др.ос.тк.и уч.ас.тв.ую.т в иг.ра.х, чт.об.ы ре.ал.из.ов.ат.ь св.ои 

сп.ос.об.но.ст.и и по.те.нц.иа.ль.ны.е во.зм.ож.но.ст.и, не на.хо.дя.щи.е вы.хо.да в др.уг.их 

ви.да.х уч.еб.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти, др.уг.ие – чт.об.ы по.лу.чи.ть вы.со.ку.ю оц.ен.ку, 

тр.ет.ьи – чт.об.ы по.ка.за.ть се.бя пе.ре.д ко.лл.ек.ти.во.м, че.тв.ер.ты.е ре.ша.ют св.ои 

ко.мм.ун.ик.ат.ив.ны.е пр.об.ле.мы и т. п.[11, с. 59] 

На не.тр.ад.иц.ио.нн.ых ур.ок.ах ак.ти.ви.зи.ру.ют.ся пс.их.ич.ес.ки.е пр.оц.ес.сы 

уч.ащ.их.ся: вн.им.ан.ие, за.по.ми.на.ни.е, ин.те.ре.с, во.сп.ри.ят.ие, мы.шл.ен.ие. В 

на.ст.оя.ще.е вр.ем.я уч.ен.ые вы.яс.ни.ли ра.зн.иц.у фу.нк.ци.он.ал.ьн.ог.о на.зн.ач.ен.ия 

пр.ав.ог.о и ле.во.го по.лу.ша.ри.й го.ло.вн.ог.о мо.зг.а. Ле.во.е по.лу.ша.ри.е 

сп.ец.иа.ли.зи.ру.ет.ся на ве.рб.ал.ьн.о – си.мв.ол.ич.ес.ки.х фу.нк.ци.ях, а пр.ав.ое – на 

пр.ос.тр.ан.ст.ве.нн.о – си.нт.ет.ич.ес.ки.х. Та.к, на.пр.им.ер, пр.и ак.ти.вн.ой ра.бо.те 

пр.ав.ог.о по.лу.ша.ри.я пр.оя.вл.яе.тс.я вы.со.ки.й ур.ов.ен.ь ас.со.ци.ац.ий, аб.ст.ра.кт.но.го 

мы.шл.ен.ия, об.об.ще.ни.я по.ня.ти.й, а пр.и фу.нк.ци.он.ал.ьн.ом ли.ди.ро.ва.ни.и ле.во.го 

по.лу.ша.ри.я об.ле.гч.аю.тс.я ст.ер.ео.ти.пн.ые дв.иг.ат.ел.ьн.ые оп.ер.ац.ии, а ас.со.ци.ац.ии 
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ст.ан.ов.ят.ся ко.нк.ре.тн.ым.и, с ни.зк.им ур.ов.не.м об.об.ще.ни.я по.ня.ти.й. Во.т, чт.о по 

эт.ом.у по.во.ду пи.ше.т И.И. Ма.ка.рь.ев: “О.бр.аз.на.я па.мя.ть, сп.ос.об.но.ст.ь 

со.хр.ан.ят.ь дл.ит.ел.ьн.ое вр.ем.я вп.еч.ат.ле.ни.я от ув.ид.ен.но.го – эт.о то.же пр.ав.ое 

по.лу.ша.ри.е, а та.кж.е ор.ие.нт.ир.ов.ат.ьс.я в пр.ос.тр.ан.ст.ве: по.мн.ит.ь об.ст.ан.ов.ку в 

св.ое.й кв.ар.ти.ре, ра.сп.ол.ож.ен.ие ра.йо.но.в и ул.иц в го.ро.де. Им.ен.но пр.ав.ое 

по.лу.ша.ри.е мо.зг.а на.по.ми.на.ет на.м, гд.е ле.жи.т та ил.и ин.ая ве.щь, ка.к 

по.ль.зо.ва.ть.ся ра.зл.ич.ны.ми пр.иб.ор.ам.и и пр.ис.по.со.бл.ен.ия.ми.”. 

Пр.и ис.сл.ед.ов.ан.ии тв.ор.че.ск.ог.о пр.оц.ес.са мо.жн.о вы.де.ли.ть дв.а ра.зн.ых 

ти.па: ан.ал.ит.ич.ес.ки.й, ра.ци.он.ал.ьн.ый – ле.во.по.лу.ша.рн.ый; ин.ту.ит.ив.ны.й, с 

до.ми.ни.ро.ва.ни.ем ин.ту.иц.ии – пр.ав.оп.ол.уш.ар.ны.й. 

По мн.ен.ию И.И. Ма.ка.рь.ев.а: «ш.ко.ла пе.ре.оц.ен.ив.ае.т ле.во.по.лу.ша.рн.ое 

ре.че.во.е мы.шл.ен.ие в ущ.ер.б пр.ав.оп.ол.уш.ар.но.му.». Не.тр.ад.иц.ио.нн.ые же фо.рм.ы 

ур.ок.ов эм.оц.ио.на.ль.ны по св.ое.й пр.ир.од.е и по.то.му сп.ос.об.ны да.же са.му.ю 

су.ху.ю ин.фо.рм.ац.ию ож.ив.ит.ь и сд.ел.ат.ь яр.ко.й, за.по.ми.на.ющ.ей.ся. На та.ки.х 

ур.ок.ах во.зм.ож.но во.вл.еч.ен.ие ка.жд.ог.о в ак.ти.вн.ую ра.бо.ту, эт.и ур.ок.и 

пр.от.ив.ос.то.ят па.сс.ив.но.му сл.уш.ан.ию ил.и чт.ен.ию. В пр.оц.ес.се НФ.У, 

ин.те.лл.ек.ту.ал.ьн.о – па.сс.ив.ны.й ре.бе.но.к сп.ос.об.ен вы.по.лн.ят.ь та.ко.й об.ъе.м 

ра.бо.ты, ка.ко.й ем.у со.ве.рш.ен.но не.до.ст.уп.ен в об.ыч.но.й уч.еб.но.й си.ту.ац.ии. В 

ча.ст.но.ст.и, в на.уч.но – пе.да.го.ги.че.ск.их ис.сл.ед.ов.ан.ия.х об иг.ре да.же по.яв.ил.ся 

те.рм.ин «э.мо.ци.он.ал.ьн.ый ус.ко.ри.те.ль.» об.уч.ен.ия. [17] 

Чт.об.ы по.ня.ть пр.ич.ин.ы по.до.бн.ой фу.нк.ци.он.ал.ьн.ой сп.ос.об.но.ст.и, 

не.об.хо.ди.мо вс.по.мн.ит.ь не.ко.то.ры.е ос.об.ен.но.ст.и по.др.ос.тк.ов.ой пс.их.ол.ог.ии. В 

по.др.ос.тк.ов.ом во.зр.ас.те ус.тр.ан.яю.тс.я вс.е ус.ло.вн.ос.ти в де.йс.тв.ия.х, ур.ок – иг.ра 

пр.иб.ли.жа.ет.ся к жи.зн.и. Он.а ин.те.ре.сн.а, ко.гд.а да.ет.ся во.зм.ож.но.ст.ь не то.ль.ко 

по.зн.ат.ь чт.о-то, но и пр.им.ен.ят.ь св.ои зн.ан.ия и од.но.вр.ем.ен.но, с эт.им, по сл.ов.ам 

В.А. Кр.ут.ец.ко.го и Н.С. Лу.ки.на: «у.йт.и в ми.р же.ла.ем.ой фа.нт.аз.ии, пр.ио.тк.ры.ть 

за.ве.су бу.ду.ще.го и по.бы.ва.ть та.м хо.тя бы в иг.ро.во.й си.ту.ац.ии.».[14] В.М. 

Гр.иг.ор.ье.в за.ме.ча.ет, чт.о ум.ел.о ор.га.ни.зо.ва.нн.ые ур.ок.и – иг.ры, по.зв.ол.яю.т 

за.де.йс.тв.ов.ат.ь в уч.еб.ны.х це.ля.х, эн.ер.ги.ю, ко.то.ру.ю шк.ол.ьн.ик.и ра.сх.од.ую.т на 

«п.од.по.ль.ну.ю иг.ро.во.ю де.ят.ел.ьн.ос.ть.». Эт.о ве.де.тс.я на ур.ок.ах вс.ех (бе.з 
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ис.кл.юч.ен.ия) пр.еп.од.ав.ат.ел.ей.… Сп.ос.об.ы «к.он.сп.ир.ац.ии.» от.та.чи.ва.ли.сь 

со.тн.ям.и шк.ол.ьн.ик.ов, а об.ме.н оп.ыт.ом по.дп.ол.ьн.ых пр.од.ел.ок на.ла.же.н с 

за.ви.дн.ой оп.ер.ат.ив.но.ст.ью.”. [10] 

Ум.ел.о на.пр.ав.ив эт.от ин.те.ре.с и эт.у ак.ти.вн.ос.ть в ну.жн.ое ру.сл.о, уч.ит.ел.ь 

мо.же.т из.вл.еч.ь из ни.х пе.да.го.ги.че.ск.ую по.ль.зу. Мн.ог.ие из са.мо.ст.оя.те.ль.ны.х 

иг.р по.др.ос.тк.ов мо.гу.т ст.ат.ь ма.те.ри.ал.ом дл.я ра.зр.аб.от.ки ди.да.кт.ич.ес.ки.х иг.р.[3] 

По.др.ос.тк.ов.ый во.зр.ас.т ха.ра.кт.ер.из.уе.тс.я пс.их.ол.ог.ам.и ка.к «п.ер.ел.ом.ны.й 

пе.ри.од в ра.зв.ит.ии ли.чн.ос.ти, от.ли.ча.ющ.ий.ся тр.уд.но.ст.ью ум.ен.ия, бы.ст.ро.й 

ут.ом.ля.ем.ос.ть.ю, не.ус.то.йч.ив.ос.ть.ю пс.их.ик.и, чт.о св.яз.ан.о с пе.ре.хо.до.м на 

но.ву.ю ст.уп.ен.ь ум.ст.ве.нн.ог.о и пс.их.ич.ес.ко.го ра.зв.ит.ия.».[20] Ос.но.во.й 

ус.пе.шн.ог.о ус.во.ен.ия лю.бо.го уч.еб.но.го пр.ед.ме.та, и в то.м чи.сл.е те.хн.ол.ог.ии, у 

по.др.ос.тк.ов яв.ля.ет.ся по.зн.ав.ат.ел.ьн.ая по.тр.еб.но.ст.ь, ос.но.ва.нн.ая на 

эм.оц.ио.на.ль.но.м во.сп.ри.ят.ии ок.ру.жа.ющ.ег.о ми.ра, и на пр.ив.ле.ка.те.ль.но.ст.и 

са.мо.го пр.оц.ес.са де.ят.ел.ьн.ос.ти. Эм.оц.ио.на.ль.но.ст.ь НФ.У – оч.ен.ь ва.жн.ая, ее 

ос.об.ен.но.ст.ь, ко.то.ра.я де.ла.ет ее ус.пе.шн.ой и ну.жн.ой не то.ль.ко у мл.ад.ши.х 

шк.ол.ьн.ик.ов, но и у по.др.ос.тк.ов. По.др.ос.тк.ов.ый во.зр.ас.т – эт.о во.зр.ас.т 

пы.тл.ив.ог.о ум.а, жа.дн.ог.о ст.ре.мл.ен.ия к по.зн.ан.ию, во.зр.ас.т ис.ка.ни.й, ки.пу.че.й 

де.ят.ел.ьн.ос.ти. Ва.жн.о ут.ве.рд.ит.ьс.я в ко.лл.ек.ти.ве, сл.ед.ов.ат.ел.ьн.о, мн.ен.ие 

од.но.кл.ас.сн.ик.ов ва.жн.ее дл.я не.го, че.м от.но.ше.ни.е уч.ит.ел.я. По.др.ос.тк.у 

пр.ис.ущ.е ст.ре.мл.ен.ие от.ме.же.ва.ть.ся от вс.ег.о. Св.ой.ст.ве.нн.а тя.га к но.во.му, 

не.ож.ид.ан.но.му, ко вс.ем.у то.му, чт.о да.ет пи.щу дл.я во.об.ра.же.ни.я. По.др.ос.тк.ам 

нр.ав.ят.ся ко.лл.ек.ти.вн.ые фо.рм.ы вы.по.лн.ен.ия за.да.ни.й, ос.но.ва.нн.ые на 

со.вм.ес.тн.ых де.йс.тв.ия.х, со.ре.вн.ов.ан.ия.х, ди.ск.ус.си.ях ил.и вы.по.лн.ен.ие за.да.ни.й, 

ос.но.ва.нн.ые на иг.ро.во.й си.ту.ац.ии, ра.зн.оо.бр.аз.ие ви.до.в де.ят.ел.ьн.ос.ти и 

бы.ст.ры.й те.мп ра.бо.ты: пр.и эт.ом он.и с тр.уд.ом пе.ре.но.ся.т па.уз.ы. 

Уч.ит.ел.ю не.об.хо.ди.мо ре.ал.из.ов.ат.ь ст.ре.мл.ен.ия по.др.ос.тк.ов по.сп.ор.ит.ь, 

по.со.ре.вн.ов.ат.ьс.я в ум.ен.ия.х и на.вы.ка.х, ре.ал.из.ов.ат.ь ин.те.ре.с к 

пе.ре.во.пл.ощ.ен.ия.м и им.пр.ов.из.ац.ия.м. Вс.е эт.о пр.ек.ра.сн.о ре.ал.из.уе.тс.я, 

на.пр.им.ер, на ур.ок.ах – иг.ра.х ил.и на ур.ок.ах – ди.ск.ус.си.ях. В по.др.ос.тк.ов.ом 

во.зр.ас.те вн.еш.ни.е иг.ро.вы.е де.йс.тв.ия св.ер.ты.ва.ют.ся и пе.ре.но.ся.тс.я в 
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во.об.ра.же.ни.е (Л.С. Вы.го.тс.ки.й, А.В. За.по.ро.же.ц, Ф.И. Фр.ад.ки.н и др.). Иг.ро.вы.е 

де.йс.тв.ия по.зв.ол.яю.т ра.сш.ир.ит.ь гр.ан.иц.ы со.бс.тв.ен.но.й жи.зн.и ре.бе.нк.а, и, по 

сл.ов.ам Л.С. Вы.го.тс.ко.го: «в.оо.бр.аз.ит.ь то, чт.о он не ви.де.л, мо.же.т пр.ед.ст.ав.ит.ь 

се.бе по чу.жо.му ра.сс.ка.зу то, че.го в ег.о не.по.ср.ед.ст.ве.нн.ом оп.ыт.е не бы.ло.».[6] 

НФ.У со.зд.аю.т ос.об.ые ус.ло.ви.я, пр.и ко.то.ры.х мо.же.т ра.зв.ив.ат.ьс.я тв.ор.че.ст.во. 

Су.ть эт.их ус.ло.ви.й за.кл.юч.ае.тс.я в об.ще.ни.и «н.а ра.вн.ых.», гд.е ис.че.за.ет ро.бо.ст.ь, 

во.зн.ик.ае.т ощ.ущ.ен.ие – «я то.же мо.гу.», т. е. На та.ки.х ур.ок.ах пр.ои.сх.од.ит 

вн.ут.ре.нн.ее ра.ск.ре.по.ще.ни.е. Дл.я об.уч.ен.ия ва.жн.о, чт.о пр.и ор.га.ни.за.ци.и НФ.У, 

ог.ра.ни.че.но, за.ло.же.на по.зн.ав.ат.ел.ьн.ая за.да.ча, гд.е ре.бе.но.к мо.же.т 

ос.ущ.ес.тв.ля.ть са.мо.ст.оя.те.ль.ны.й по.ис.к зн.ан.ий. 

На не.тр.ад.иц.ио.нн.ых фо.рм.ах пр.ои.сх.од.ит и во.сп.ит.ат.ел.ьн.ая ра.бо.та. Та.к, 

на.пр.им.ер, до.ст.ат.оч.но яр.ко во.сп.ит.ат.ел.ьн.ую су.щн.ос.ть ур.ок.а – иг.ры 

по.ка.зы.ва.ет В.М. Бу.ка.то.в: «Д.ля пе.да.го.га, ра.бо.та.ющ.ег.о в со.ци.ои.гр.ов.ой 

ст.ил.ис.ти.ке, уч.еб.ны.й ма.те.ри.ал – эт.о ро.сс.ып.и сч.ас.тл.ив.ых пр.ед.ло.го.в дл.я то.го, 

чт.об.ы ка.жд.ый из уч.ен.ик.ов за.ня.лс.я ус.та.но.вл.ен.ие.м (во.зо.бн.ов.ле.ни.ем, 

ук.ре.пл.ен.ие.м, об.но.вл.ен.ие.м и т. п.) де.ло.вы.х вз.аи.мо.от.но.ше.ни.й со 

св.ер.ст.ни.ка.ми. Ид.еа.л со.ци.о-иг.ро.во.й пе.да.го.ги.ке не «п.ер.ед.ач.а зн.ан.ий.», а 

фо.рм.ир.ов.ан.ие по.ко.ле.ни.я. На.чи.на.ет.ся он.о с по.яв.ле.ни.я у уч.ен.ик.ов чу.вс.тв.а 

ро.ве.сн.ич.ес.тв.а, пр.и ко.то.ро.м дл.я уч.ен.ик.ов оч.ев.ид.на и ув.аж.ае.ма вз.аи.мн.ая и 

ра.вн.ая за.ин.те.ре.со.ва.нн.ос.ть в пр.оя.вл.ен.ии се.бя др.уг пе.ре.д др.уг.ом. 

Не.ма.ло.ва.жн.ое зн.ач.ен.ие пр.и ис.по.ль.зо.ва.ни.и не.тр.ад.иц.ио.нн.ых фо.рм об.уч.ен.ия 

им.ее.т уч.ас.ти.е ро.ди.те.ле.й в уч.еб.но.м пр.оц.ес.се 

Оп.ыт уб.еж.да.ет в то.м, чт.о по.зн.ав.ат.ел.ьн.ая ак.ти.вн.ос.ть и 

за.ин.те.ре.со.ва.нн.ос.ть де.те.й су.ще.ст.ве.нн.о во.зр.ас.та.ют, ес.ли к ор.га.ни.за.ци.и 

уч.еб.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти уч.ащ.их.ся пр.ив.ле.ка.ют.ся ро.ди.те.ли. 

Зн.ач.им.ос.ть уч.еб.ы де.те.й по.ни.ма.ют мн.ог.ие ро.ди.те.ли, по.эт.ом.у 

пр.ив.ле.че.ни.е их к уч.еб.ны.м де.ла.м и пр.об.ле.ма.м ре.бе.нк.а ст.ан.ов.ит.ся вп.ол.не 

ес.те.ст.ве.нн.ым. Уч.ас.ти.е ро.ди.те.ле.й в ре.ше.ни.и пр.об.ле.м уч.еб.ы де.те.й по.зв.ол.яе.т 

вз.ро.сл.ым ст.ат.ь ед.ин.ом.ыш.ле.нн.ик.ам.и, со.юз.ни.ка.ми, вы.ра.бо.та.ть ед.ин.ые по.д 

хо.ды к об.уч.ен.ию и во.сп.ит.ан.ию ре.бе.нк.а. 
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На.зо.ве.м не.ко.то.ры.е сп.ос.об.ы вз.аи.мо.де.йс.тв.ия пе.да.го.го.в и ро.ди.те.ле.й пр.и 

ре.ше.ни.и уч.еб.ны.х пр.об.ле.м: 

– со.вм.ес.тн.ое из.уч.ен.ие ос.об.ен.но.ст.ей и сп.ос.об.но.ст.ей де.те.й; 

– вы.яв.ле.ни.е пр.об.ле.м ре.бе.нк.а в уч.еб.е и по.ис.к сп.ос.об.ов их ре.ше.ни.я 

пр.ив.ле.че.ни.ем др.уг.их пе.да.го.го.в и са.мо.го уч.ен.ик.а; 

– со.ст.ав.ле.ни.е пр.ог.ра.мм.ы ра.зв.ит.ия ре.бе.нк.а (на пе.рс.пе.кт.ив.у, на.пр.им.ер, 

по.дг.от.ов.ка к по.ст.уп.ле.ни.ю в со.от.ве.тс.тв.ую.ще.е уч.еб.но.е за.ве.де.ни.е; ра.зв.ит.ие 

ко.нк.ре.тн.ог.о ка.че.ст.ва, на.пр.им.ер, са.мо.ст.оя.те.ль.но.ст.и и т.д.); 

– об.су.жд.ен.ие, ан.ал.из уч.еб.ны.х до.ст.иж.ен.ий ре.бе.нк.а, ко.лл.ек.ти.в, кл.ас.са, 

со.вм.ес.тн.о с ро.ди.те.ля.ми (в ко.нц.е че.тв.ер.ти, по ит.ог.ам го.да); 

– зн.ак.ом.ст.во пе.да.го.го.в с уч.еб.ны.ми пл.ан.ам.и, об.ра.зо.ва.те.ль.ны.м 

ст.ан.да.рт.ам.и, тр.еб.ов.ан.ия.ми, ко.то.ры.е пр.ед.ъя.вл.яю.тс.я к уч.ащ.им.ся, 

со.гл.ас.ов.ан.ие эт.их тр.еб.ов.ан.ий; 

– из.уч.ен.ие за.ка.за ро.ди.те.ле.й на об.ра.зо.ва.те.ль.ны.е ус.лу.ги в шк.ол.е, вв.ед.ен.ие 

сп.ец.иа.ль.ны.х пр.ед.ме.то.в, ку.рс.ов, фа.ку.ль.та.ти.во.в; 

– со.вм.ес.тн.ое об.су.жд.ен.ие ре.жи.мн.ых мо.ме.нт.ов в ор.га.ни.за.ци.и уч.еб.но.го 

пр.оц.ес.са. 

Пе.да.го.гу ва.жн.о ор.га.ни.зо.ва.ть со.вм.ес.тн.ую де.ят.ел.ьн.ос.ть ро.ди.те.ле.й де.те.й. 

С эт.ой це.ль.ю мо.жн.о ис.по.ль.зо.ва.ть вы.по.лн.ен.ие се.ме.йн.ых за.да.ни.й пр.и: 

из.уч.ен.ии те.мы ил.и пр.и по.дг.от.ов.ке к ко.нк.ре.тн.ом.у ур.ок.у, за.ня.ти.ю. 

Ре.зу.ль.та.ты пр.ед.ст.ав.ля.ют.ся уч.ен.ик.ам.и на од.но.м из ур.ок.ов пр.и из.уч.ен.ии 

со.от.ве.тс.тв.ую.ще.й те.мы. 

По ит.ог.ам из.уч.ен.ия ка.ко.й-ли.бо те.мы це.ле.со.об.ра.зн.о ор.га.ни.зо.ва.ть 

се.ме.йн.ые ко.нк.ур.сы, ко.то.ры.е пр.ед.по.ла.га.ют вы.по.лн.ен.ие тв.ор.че.ск.их 

до.ма.шн.их за.да.ни.й, эк.сп.ро.мт.ны.е со.ре.вн.ов.ан.ия се.ме.йн.ых ко.ма.нд на ур.ок.е 

ил.и по.сл.е ур.ок.ов, ор.га.ни.за.ци.ю вы.ст.ав.ок ре.зу.ль.та.то.в се.ме.йн.ог.о тв.ор.че.ст.ва. 

Уч.ит.ел.ь мо.же.т пр.ов.ес.ти тв.ор.че.ск.ие от.че.ты, об.ще.ст.ве.нн.ые см.от.ры 

зн.ан.ий с пр.ив.ле.че.ни.ем ро.ди.те.ле.й, ко.то.ры.е та.кж.е мо.гу.т уч.ас.тв.ов.ат.ь в 

по.дг.от.ов.ке (из.го.то.вл.ен.ие по.да.рк.ов, сю.рп.ри.зо.в де.тя.м, по.дб.ор жи.зн.ен.но 

ва.жн.ых во.пр.ос.ов дл.я уч.ащ.их.ся по да.нн.ой те.ме, вы.ст.уп.ле.ни.я ро.ди.те.ле.й) и 
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пр.ов.ед.ен.ии эт.их ме.ро.пр.ия.ти.й (оц.ен.ка и об.су.жд.ен.ие ре.зу.ль.та.то.в 

де.ят.ел.ьн.ос.ти де.те.й, вр.уч.ен.ие на.гр.ад, ра.бо.та в жю.ри). 

 

1.3 Су.щн.ос.ть и кл.ас.си.фи.ка.ци.я ур.ок.а-эк.ск.ур.си.и  

 

Ур.ок-эк.ск.ур.си.я яв.ля.ет.ся од.ни.м из ти.по.в ур.ок.а, пр.ов.од.им.ог.о в 

со.от.ве.тс.тв.ии со шк.ол.ьн.ой пр.ог.ра.мм.ой и вк.лю.ча.ющ.ег.о об.яз.ат.ел.ьн.ое 

со.де.рж.ан.ие шк.ол.ьн.ог.о ку.рс.а ис.то.ри.и. Эк.ск.ур.си.я, ко.то.ра.я пр.ов.од.ит.ся по 

пр.ог.ра.мм.е ис.то.ри.и в шк.ол.е - эт.о од.ин из ти.по.в не.тр.ад.иц.ио.нн.ог.о ур.ок.а. 

Ос.об.ен.но.ст.ью ур.ок.а-эк.ск.ур.си.и яв.ля.ет.ся то, чт.о пр.оц.ес.с об.уч.ен.ия ре.ал.из.уе.тс.я 

не в ус.ло.ви.ях кл.ас.сн.ог.о по.ме.ще.ни.я, вн.е ег.о, во вр.ем.я не.по.ср.ед.ст.ве.нн.ог.о 

во.сп.ри.ят.ия уч.ен.ик.ам.и ее пр.ед.ме.то.в и яв.ле.ни.й. 

Ос.но.вн.ым.и пр.из.на.ка.ми ур.ок.а-эк.ск.ур.си.и яв.ля.ет.ся то, чт.о он: 

а) со.де.рж.ит ос.но.вн.ые ма.те.ри.ал.ы, об.яз.ат.ел.ьн.ые дл.я из.уч.ен.ия по пр.ог.ра.мм.е 

и уч.еб.ни.ку на ос.но.ве фо.рм.ир.ов.ан.ия об.щи.х пр.ед.ст.ав.ле.ни.й; 

б) пр.ов.од.ит.ся, ка.к пр.ав.ил.о, в це.ля.х из.уч.ен.ия но.во.го ис.то.ри.че.ск.ог.о 

ма.те.ри.ал.а, св.яз.ан.но.го с об.щи.м ку.рс.ом ис.то.ри.и;  

в) ох.ва.ты.ва.ет ср.ав.ни.те.ль.но уз.ку.ю те.му ил.и пе.ри.од;  

г) ог.ра.ни.че.н во вр.ем.ен.и, пр.иб.ли.зи.те.ль.но 1-1,5 ак.ад.ем.ич.ес.ко.го ча.са;  

д) ор.га.ни.зу.ет.ся в то вр.ем.я, ко.гд.а в шк.ол.е из.уч.ае.тс.я им.ен.но эт.а те.ма 

шк.ол.ьн.ог.о ку.рс.а.;  

е) зн.ан.ие со.де.рж.ан.ия эт.ог.о ур.ок.а об.яз.ат.ел.ьн.о дл.я уч.ащ.ег.ос.я и 

оц.ен.ив.ае.тс.я в жу.рн.ал.е, ка.к и др.уг.ие ур.ок.и;  

ж) пр.ов.од.ит.ся, ка.к пр.ав.ил.о, уч.ит.ел.ем. [9, c. 37] 

Кл.ас.си.фи.ци.ру.ют ур.ок.и-эк.ск.ур.си.и по неск.ол.ьк.им пр.из.на.ка.м: по об.ъе.му 

со.де.рж.ан.ия уч.еб.но.го пр.ед.ме.та (од.но.те.мн.ый, мн.ог.от.ем.ны.й) и по ег.о ме.ст.у в 

ст.ру.кт.ур.е из.уч.ен.ия ра.зд.ел.а (вс.ту.пи.те.ль.ны.й, те.ку.щи.й, ит.ог.ов.ый). [11, c. 124] 

Эф.фе.кт.ив.но.ст.ь ур.ок.а-эк.ск.ур.си.и, пр.еж.де вс.ег.о, за.ви.си.т от ег.о по.дг.от.ов.ки 

уч.ит.ел.ем. Эт.а ра.бо.та вы.по.лн.яе.тс.я в та.ко.й по.сл.ед.ов.ат.ел.ьн.ос.ти: 

– ук.аз.ан.ие те.мы ур.ок.а-эк.ск.ур.си.и по пр.ог.ра.мм.е ди.сц.ип.ли.ны; 
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– ук.аз.ан.ие ег.о ви.да; 

 со.ст.ав.ле.ни.е ло.ги.че.ск.ой сх.ем.ы со.де.рж.ан.ия ур.ок.а-эк.ск.ур.си.и по 

уч.еб.ни.ку; 

– ко.нк.ре.ти.за.ци.я со.де.рж.ан.ия со.от.ве.тс.тв.ен.но с те.ми об.ъе.кт.ам.и, ко.то.ры.е 

на.хо.дя.тс.я на ме.ст.е эк.ск.ур.си.и (уч.ит.ел.ь за.ра.нее из.уч.ае.т ма.рш.ру.т и ме.ст.о 

пр.ов.ед.ен.ия ур.ок.а-эк.ск.ур.си.и); 

– ук.аз.ан.ие уч.еб.но.й, ра.зв.ив.аю.ще.й и во.сп.ит.ат.ел.ьн.ой це.ле.й да.нн.ог.о ур.ок.а; 

– ра.зр.аб.от.ка ме.то.ди.ки пр.ов.ед.ен.ия ур.ок.а-эк.ск.ур.си.и; 

– по.дг.от.ов.ка шк.ол.ьн.ик.ов к ур.ок.у; 

– по.дб.ор не.об.хо.ди.мо.го об.ор.уд.ов.ан.ия.[7, c. 168] 

Це.ль и те.ма эк.ск.ур.си.он.но.го ур.ок.а оп.ре.де.ля.ет.ся вс.ем ха.ра.кт.ер.ом уч.еб.но-

во.сп.ит.ат.ел.ьн.ог.о пр.оц.ес.са. Це.ль.ю эк.ск.ур.си.он.но.го за.ня.ти.я мо.же.т бы.ть, с 

од.но.й ст.ор.он.ы, пе.ре.да.ча но.вы.х зн.ан.ий о ди.сц.ип.ли.не (пр.ед.ме.те), за.кр.еп.ле.ни.е 

и ко.нк.ре.ти.за.ци.я су.ще.ст.ву.ющ.их зн.ан.ий ср.ед.и уч.ен.ик.ов, а с др.уг.ой ст.ор.он.ы, 

фо.рм.ир.ов.ан.ие це.нн.ос.тн.ог.о от.но.ше.ни.я к ис.то.ри.и. св.ое.й ст.ра.ны, св.ое.го 

го.ро.да, св.ое.го на.ро.да, в-тр.ет.ьи.х, ур.ок.и-эк.ск.ур.си.и пр.из.ва.ны сп.ос.об.ст.во.ва.ть 

ра.зв.ит.ию у ст.уд.ен.то.в на.вы.ко.в, св.яз.ан.ны.х с во.сп.ри.ят.ие.м и ан.ал.из.ом 

ис.то.чн.ик.ов, сп.ос.об.но.ст.ью оп.ре.де.ля.ть ме.ст.он.ах.ож.де.ни.е со.бы.ти.й в 

ко.см.ос.е.Ос.об.ен.но.ст.ью ур.ок.а-эк.ск.ур.си.и яв.ля.ет.ся то, чт.о по.ми.мо 

ис.то.ри.че.ск.ог.о ко.мп.он.ен.та зн.ан.ий в со.де.рж.ан.ие зн.ан.ий об эк.ск.ур.си.он.ны.х 

об.ъе.кт.ах вк.лю.ча.ет.ся кр.ае.ве.дч.ес.ки.й ко.мп.он.ен.т.  

Ур.ок-эк.ск.ур.си.я до.лж.ен им.ет.ь то.чн.о оп.ре.де.ле.нн.ую те.му, св.яз.ан.ну.ю с 

ха.ра.кт.ер.ом и со.де.рж.ан.ие.м фа.кт.ог.ра.фи.че.ск.ог.о ма.те.ри.ал.а, вк.лю.че.нн.ог.о в не.го 

со.де.рж.ан.ие. Те.ма эк.ск.ур.си.и вы.би.ра.ет.ся с уч.ет.ом пл.ан.а уч.еб.но.й и 

вн.ек.ла.сс.но.й ра.бо.ты, он.а мо.же.т бы.ть та.кж.е св.яз.ан.а с ра.бо.то.й, ко.то.ра.я 

пр.ов.од.ит.ся на за.ня.ти.ях в фа.ку.ль.та.ти.ва.х и кр.уж.ка.х. Ур.ок-эк.ск.ур.си.я, 

пр.ов.од.ит.ся в со.от.ве.тс.тв.ии с ка.ле.нд.ар.но-те.ма.ти.че.ск.им пл.ан.ир.ов.ан.ие.м то.гд.а, 

ко.гд.а эт.а те.ма эк.ск.ур.си.и из.уч.ае.тс.я. 

В за.ви.си.мо.ст.и от ме.ст.а в уч.еб.но.й пр.ог.ра.мм.е эк.ск.ур.си.и мо.гу.т бы.ть тр.ех 

ти.по.в: 
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 вв.од.на.я эк.ск.ур.сия пр.ов.од.ит.ся в на.ча.ле из.уч.ен.ия но.во.й те.мы. На.пр.им.ер, 

пе.рв.ый ур.ок би.ол.ог.ии в 5 кл.ас.се по ра.зд.ел.у «Р.ас.те.ни.я», по.св.ящ.ен.ны.й 

ра.зн.оо.бр.аз.ию ми.ра ра.ст.ен.ий, мо.жн.о пр.ов.ес.ти на пр.ир.од.е, на пр.иш.ко.ль.но.м 

уч.ас.тк.е, в бо.та.ни.че.ск.ом са.ду. Де.ти оз.на.ко.мя.тс.я с тр.ав.ам.и, ку.ст.ар.ни.ка.ми и 

де.ре.вь.ям.и, ут.оч.ня.т по.ня.ти.я о св.ет.ол.юб.ив.ых и те.не.вы.но.сл.ив.ых, 

ди.ко.ра.ст.ущ.их и ку.ль.ту.рн.ых, ли.ст.ве.нн.ых и хв.ой.ны.х ра.ст.ен.ия.х; 

 эк.ск.ур.си.я по оп.ре.де.ле.нн.ой те.ме. На.пр.им.ер, те.ма «Т.во.рч.ес.тв.о С.Т. 

Ак.са.ко.ва.» из.уч.ае.тс.я в Ли.те.ра.ту.рн.ом му.зе.е; 

 ит.ог.ов.ая эк.ск.ур.сия, си.ст.ем.ат.из.ир.ую.ща.я зн.ан.ия по ра.зд.ел.у ил.и ку.рс.у. 

По.сл.ед.ни.е в уч.еб.но.м го.ду ур.ок.и би.ол.ог.ии и ге.ог.ра.фи.и, по.св.ящ.ен.ны.е 

вз.аи.мо.де.йс.тв.ию че.ло.ве.ка и пр.ир.од.ы, лу.чш.е пр.ов.ес.ти на эк.ол.ог.ич.ес.ко.й тр.оп.е. 

По.дг.от.ов.ка эк.ск.ур.си.он.но.го за.ня.ти.я, ка.к ин.те.ре.сн.ог.о и эф.фе.кт.ив.но.го 

за.ня.ти.я, вс.ег.да за.ни.ма.ет мн.ог.о вр.ем.ен.и. Пр.еп.од.ав.ат.ел.ь до.лж.ен че.тк.о 

оп.ре.де.ли.ть це.ль и за.да.чи эк.ск.ур.си.и и в со.от.ве.тс.тв.ии с ни.ми ос.мы.сл.ит.ь ее 

со.де.рж.ан.ие. 

Об.ъе.кт.ы эк.ск.ур.си.и сл.ед.уе.т вы.би.ра.ть та.к, чт.об.ы до ни.х мо.жн.о бы.ло ле.гк.о 

и бы.ст.ро до.бр.ат.ьс.я. Он.и до.лж.ны им.ет.ь об.ра.зо.ва.те.ль.ну.ю це.нн.ос.ть, бы.ть 

ин.те.ре.сн.ым.и. Та.кж.е ва.жн.о уч.ит.ыв.ат.ь тр.еб.ов.ан.ия бе.зо.па.сн.ос.ти, на.пр.им.ер, не 

ст.ои.т бр.ат.ь де.те.й в по.лу.ра.зр.уш.ен.но.е зд.ан.ие, не.за.ви.си.мо от ег.о ис.то.ри.че.ск.ой 

це.нн.ос.ти. 

Пе.да.го.г за.ра.не.е ду.ма.ет, ка.к он бу.де.т ве.ст.и ур.ок, ка.ки.ми ме.то.да.ми 

по.ль.зо.ва.ть.ся, ка.к во.вл.еч.ь де.те.й в по.зн.ав.ат.ел.ьн.ую де.ят.ел.ьн.ос.ть, в ак.ти.вн.ое 

во.сп.ри.ят.ие. Он го.то.ви.т ма.те.ри.ал из ра.зн.ых ис.то.чн.ик.ов, со.ст.ав.ля.ет ма.рш.ру.т, 

пи.ше.т ко.ро.тк.ий, но ем.ки.й и ин.те.ре.сн.ый те.кс.т по об.ъе.кт.ам эк.ск.ур.си.и, го.то.ви.т 

тв.ор.че.ск.ие до.ма.шн.ие за.да.ни.я дл.я де.те.й. 

Кр.ом.е эт.ог.о, уч.ит.ел.ю не.об.хо.ди.мо за.ра.не.е пр.ой.ти ма.рш.ру.то.м 

пл.ан.ир.уе.мо.й эк.ск.ур.си.и. Эт.о ну.жн.о дл.я то.го, чт.об.ы: 

 ле.гк.о ор.ие.нт.ир.ов.ат.ьс.я на ма.рш.ру.те; 
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 пр.ос.мо.тр.ет.ь хр.он.ом.ет.ра.ж, ве.дь дл.я мл.ад.ши.х шк.ол.ьн.ик.ов не 

ре.ко.ме.нд.ую.тс.я эк.ск.ур.си.и дл.ит.ел.ьн.ос.ть.ю бо.ль.ше ча.са, а дл.я ст.ар.ши.х – бо.ле.е 

дв.ух ур.ок.ов; 

 ут.оч.ни.ть оп.ис.ан.ия об.ъе.кт.ов, пр.и не.об.хо.ди.мо.ст.и вн.ес.ти из.ме.не.ни.я. 

Да.же ес.ли эк.ск.ур.си.я пр.ох.од.ит в му.зе.е, ка.рт.ин.но.й га.ле.ре.е, те.ат.ре и та.к 

да.ле.е, пе.да.го.г до.лж.ен по.се.ти.ть эт.и ме.ст.а за.ра.не.е. Ес.ли са.му эк.ск.ур.си.ю ве.де.т 

ги.д, ст.ои.т об.су.ди.ть с ни.м, на ка.ки.е во.пр.ос.ы ст.ои.т об.ра.ти.ть ос.об.ое вн.им.ан.ие. 

Уч.ит.ел.ю мо.гу.т по.мо.чь уч.ен.ик.и, ко.то.ры.м бы.ло пр.ед.ло.же.но пр.од.ви.ну.то.е 

за.да.ни.е уз.на.ть чт.о-то ин.те.ре.сн.ое о ко.нк.ре.тн.ых об.ъе.кт.ах и по.дг.от.ов.ит.ь об ни.х 

ра.сс.ка.з. А в шк.ол.ьн.ых му.зе.ях уч.ен.ик.и ча.ст.о вы.ст.уп.аю.т в ро.ли ги.до.в по 

оп.ре.де.ле.нн.ым пр.ед.ме.та.м. В це.ло.м ст.ру.кт.ур.а ур.ок.а-эк.ск.ур.си.и по.хо.жа на 

структуру обычного урока. [3, c. 18] 

1. Ор.га.ни.за.ци.он.но-мо.ти.ва.ци.он.на.я ча.сть. Уч.ит.ел.ь со.об.ща.ет уч.ащ.им.ся 

те.му, це.ль, за.да.чи ур.ок.а, зн.ак.ом.ит с ос.но.вн.ым.и во.пр.ос.ам.и и об.ъе.кт.ам.и 

эк.ск.ур.си.и, на.по.ми.на.ет о те.хн.ик.е бе.зо.па.сн.ос.ти. На эт.ом эт.ап.е мо.жн.о да.ть 

ре.бя.та.м ка.рт.оч.ки, на во.пр.ос.ы ко.то.ро.й он.и до.лж.ны от.ве.ти.ть в хо.де по.ка.за ил.и 

по.сл.е не.го, за.ра.не.е со.об.щи.ть ви.ды тв.ор.че.ск.их ра.бо.т. 

2. Ак.ту.ал.из.ац.ия оп.ор.ны.х зн.ан.ий. Ну.жн.о вс.по.мн.ит.ь ос.но.вн.ые мо.ме.нт.ы, 

св.яз.ан.ны.е с те.мо.й эк.ск.ур.си.и. 

3. Не.по.ср.ед.ст.ве.нн.о эк.ск.ур.си.он.на.я ча.сть, в ко.то.ро.й уч.ен.ик.и до.лж.ны не 

пр.ос.то ос.та.ва.ть.ся зр.ит.ел.ям.и и сл.уш.ат.ел.ям.и, а ка.к мо.жн.о ак.ти.вн.ее 

уч.ас.тв.ов.ат.ь: задавать вопросы, де.ла.ть за.пи.си, за.ри.со.вк.и, фо.то.гр.аф.ир.ов.ат.ь, 

из.уч.ат.ь (см.от.ре.ть, тр.ог.ат.ь, на.бл.юд.ат.ь, из.ме.ря.ть и др.). 

4. Об.об.ще.ни.е и си.ст.ем.ат.из.ац.ия зн.ан.ий, рефлексия. Пр.ои.сх.од.ит об.об.ще.ни.е 

и си.ст.ем.ат.из.ац.ия по.лу.че.нн.ых зн.ан.ий, вы.де.ля.ет.ся гл.ав.но.е. Уч.ен.ик.и де.ля.тс.я 

св.ои.м мн.ен.ие.м, вп.еч.ат.ле.ни.ям.и. 

5. Ит.оги. Уч.ит.ел.ь оц.ен.ив.ае.т ра.бо.ту уч.ащ.их.ся, да.ет творческие задания на 

дом: сд.ел.ат.ь фо.то.от.че.т, пр.ез.ен.та.ци.ю, вы.пу.ст.ит.ь ст.ен.га.зе.ту, оф.ор.ми.ть ст.ен.д, 

на.пи.са.ть со.чи.не.ни.е, со.ст.ав.ит.ь от.че.т и др. На.иб.ол.ее ин.те.ре.сн.ые ра.бо.ты 

https://pedsovet.su/fgos/6360_struktura_uroka_po_fgos
https://pedsovet.su/metodika/priemy/5669_kak_nauchit_detey_stavit_voprosy
https://pedsovet.su/metodika/refleksiya/5665_refleksiya_kak_etap_uroka_fgos
https://pedsovet.su/publ/47-1-0-4080
https://pedsovet.su/publ/47-1-0-4080
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мо.жн.о ра.зм.ес.ти.ть на са.йт.е шк.ол.ы, чт.об.ы с ни.ми мо.гл.и оз.на.ко.ми.ть.ся др.уг.ие 

уч.ен.ик.и и ро.ди.те.ли. 

Те.ма эк.ск.ур.си.и вы.би.ра.ет.ся в со.от.ве.тс.тв.ии с це.ль.ю и за.да.ча.ми ур.ок.а. 

Ин.ог.да мо.же.т бы.ть до.ст.ат.оч.но по.йт.и на те.рр.ит.ор.ию шк.ол.ы, чт.об.ы 

по.зн.ак.ом.ит.ьс.я с ви.да.ми ра.ст.ен.ий, ко.то.ры.е та.м ра.ст.ут, с се.зо.нн.ым.и 

из.ме.не.ни.ям.и в пр.ир.од.е ил.и по.см.от.ре.ть, ка.к пр.ов.од.ят.ся по.го.дн.ые на.бл.юд.ен.ия 

на ме.те.ор.ол.ог.ич.ес.ко.й пл.ощ.ад.ке. 

Во мн.ог.их шк.ол.ах ес.ть св.ои кр.ае.ве.дч.ес.ки.е му.зе.и, гд.е то.же мо.жн.о 

пр.ов.од.ит.ь та.ки.е ур.ок.и. 

Ин.те.ре.сн.ы ур.ок.и-эк.ск.ур.си.и по го.ро.ду, ко.гд.а из.уч.аю.тс.я ис.то.ри.че.ск.ие 

па.мя.тн.ик.и и ва.жн.ые ме.ст.а. Ва.жн.о то.ль.ко не ув.ле.ка.ть.ся и не за.тя.ги.ва.ть, лу.чш.е 

по.дг.от.ов.ит.ь се.ри.ю не.бо.ль.ши.х ма.рш.ру.то.в, че.м дл.ин.ны.й и ут.ом.ит.ел.ьн.ый. 

Мн.ог.о по.ле.зн.ой и ин.те.ре.сн.ой ин.фо.рм.ац.ии мо.жн.о на.йт.и в му.зе.ях. 

Об.ъе.кт.ам.и эк.ск.ур.си.й мо.гу.т бы.ть уч.еб.ны.е за.ве.де.ни.я, пр.ом.ыш.ле.нн.ые, 

се.ль.ск.ох.оз.яй.ст.ве.нн.ые и тр.ан.сп.ор.тн.ые пр.ед.пр.ия.ти.я. И ко.не.чн.о, па.мя.тн.ик.и 

пр.ир.од.ы ро.дн.ог.о кр.ая. 

Ес.ли же во.зм.ож.но.ст.и по.бы.ва.ть на ну.жн.ых об.ъе.кт.ах не.т, то на по.мо.щь 

пр.ид.ут виртуальные экскурсии. Мн.ог.ие му.зе.и на св.ои.х са.йт.ах пр.ед.ос.та.вл.яю.т 

та.ку.ю во.зм.ож.но.ст.ь. А пр.и из.уч.ен.ии ге.ог.ра.фи.и и ис.то.ри.и с по.мо.щь.ю 

со.вр.ем.ен.ны.х ко.мп.ью.те.рн.ых те.хн.ол.ог.ий мо.жн.о по.се.ти.ть пр.ак.ти.че.ск.и лю.бу.ю 

то.чк.у ми.ра. 

По.до.бр.ат.ь те.му дл.я ур.ок.а-эк.ск.ур.си.и мо.жн.о пр.ак.ти.че.ск.и по лю.бо.му 

пр.ед.ме.ту. Ис.то.ри.че.ск.ие па.мя.тн.ик.и, му.зе.и, ул.иц.ы, на.зв.ан.ны.е им.ен.ам.и ге.ро.ев, 

мо.жн.о по.се.ти.ть на ур.ок.ах ис.то.рии. Па.рк.и, зо.ос.ад.ы, пр.ир.од.ны.е об.ъе.кт.ы жд.ут 

юн.ых би.ол.ог.ов. 

На ур.ок.ах ге.ог.ра.фии мо.жн.о со.ве.рш.ит.ь эк.ск.ур.си.ю на пр.ак.ти.че.ск.и лю.бу.ю 

фо.рм.у ре.ль.еф.а, ги.др.ог.ра.фи.че.ск.ий об.ъе.кт (ре.ку, оз.ер.о). Ре.бя.та не то.ль.ко 

лю.бу.ют.ся кр.ас.от.ой пр.ир.од.ы и сл.уш.аю.т ра.сс.ка.з уч.ит.ел.я, но пр.ов.од.ят 

из.ме.ре.ни.я (на.пр.им.ер, ра.зм.ер.ы оз.ер.а, те.мп.ер.ат.ур.у во.ды в не.м, ск.ор.ос.ть 

те.че.ни.я ре.ки и т. п.), съ.ем.ку уч.ас.тк.а ме.ст.но.ст.и, из.уч.аю.т по.чв.ен.ны.й пр.оф.ил.ь. 

https://pedsovet.su/publ/164-1-0-1930
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Ге.ог.ра.фи.я на.се.ле.ни.я и хо.зя.йс.тв.а Ро.сс.ии уж.е по.др.аз.ум.ев.ае.т по.се.ще.ни.е 

пр.ед.пр.ия.ти.й. 

Ур.ок.и ру.сс.ко.го яз.ык.а и ли.те.ра.ту.ры мо.жн.о пр.ов.од.ит.ь в ви.де эк.ск.ур.си.и в 

би.бл.ио.те.ку, в до.ма-му.зе.и пи.са.те.ле.й и по.эт.ов. Эт.о же ка.са.ет.ся и пр.еп.од.ав.ан.ия 

ро.дн.ых яз.ык.ов. [9, c. 68] 

Та.ки.е пр.ед.ме.ты ка.к фи.зи.ка, хи.ми.я, те.хн.ол.ог.ия тр.еб.ую.т хо.тя бы од.но.й 

эк.ск.ур.си.и в го.д на пр.ед.пр.ия.ти.я. Та.м уч.ен.ик.и см.ог.ут во.оч.ию уб.ед.ит.ьс.я, ка.к 

ра.бо.та.ют фи.зи.че.ск.ие и хи.ми.че.ск.ие за.ко.ны пр.и ра.зн.ых те.хн.ол.ог.ич.ес.ки.х 

пр.оц.ес.са.х. Эт.о сп.ос.об.ст.ву.ет та.кж.е и пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ой ор.ие.нт.ац.ии уч.ен.ик.ов 

ст.ар.ши.х кл.ас.со.в. Пр.ив.ле.че.ни.е к пр.ов.ед.ен.ию ур.ок.а сп.ец.иа.ли.ст.ов, ко.то.ры.е 

мо.гу.т до.ск.он.ал.ьн.о об.ъя.сн.ит.ь пр.оц.ес.с и ко.то.ры.м об.ыч.но де.ти за.да.ют 

во.пр.ос.ов бо.ль.ше, че.м уч.ит.ел.ю, то.ль.ко по.вы.си.т эф.фе.кт.ив.но.ст.ь эк.ск.ур.си.и. 

А из.об.ра.зи.те.ль.но.е ис.ку.сс.тв.о от.кр.ыв.ае.т бо.ль.ши.е во.зм.ож.но.ст.и дл.я 

эк.ск.ур.си.й. Эт.о ху.до.же.ст.ве.нн.ые му.зе.и, до.ма-му.зе.и, по.ез.дк.и в ме.ст.а, 

пр.ед.ст.ав.ле.нн.ые со.от.еч.ес.тв.ен.ни.ка.ми, и об.ъе.кт.ы др.ев.не.й и со.вр.ем.ен.но.й 

ар.хи.те.кт.ур.ы. 

В бо.ль.ши.нс.тв.е шк.ол ес.ть эк.ск.ур.си.и дл.я ра.сш.ир.ен.ия и уг.лу.бл.ен.ия ва.ши.х 

на.уч.ны.х зн.ан.ий. Эт.о эк.ол.ог.ич.ес.ки.е тр.оп.ы. Лу.чш.е вс.ег.о пр.ов.од.ит.ь 

ко.мп.ле.кс.ны.е ур.ок.и хи.ми.и, би.ол.ог.ии и ге.ог.ра.фи.и. 

Дл.я мл.ад.ши.х шк.ол.ьн.ик.ов вн.ут.ри шк.ол.ы до.во.ль.но мн.ог.о эк.ск.ур.си.он.ны.х 

об.ъе.кт.ов. Им бу.де.т ин.те.ре.сн.о по.бы.ва.ть в кл.ас.са.х вс.ех «в.зр.ос.лы.х» пр.ед.ме.то.в, 

шк.ол.ьн.ом му.зе.е, ма.ст.ер.ск.их, ко.мп.ью.те.рн.ых ла.бо.ра.то.ри.ях, ув.ид.ет.ь 

шк.ол.ьн.ую ст.ол.ов.ую «и.зн.ут.ри.». А дл.я пе.рв.ок.ла.сс.ни.ко.в по.сл.е из.уч.ен.ия аз.бу.ки 

мо.жн.о ор.га.ни.зо.ва.ть оч.ен.ь по.ле.зн.ую эк.ск.ур.си.ю в би.бл.ио.те.ку. Зд.ес.ь ге.ро.и 

лю.би.мы.х кн.иг мо.гу.т со.ве.рш.ит.ь по.ез.дк.у по ра.зд.ел.ам би.бл.ио.те.ки, 

би.бл.ио.те.ка.рь ра.сс.ка.же.т, ка.к ис.ка.ть кн.иг.у в ка.та.ло.ге. И в ко.нц.е ре.бя.та бу.ду.т 

то.рж.ес.тв.ен.но ру.ко.по.ло.же.ны в чи.та.те.ли.Ин.ог.да пр.ов.ед.ен.на.я эк.ск.ур.си.я не 

до.ст.иг.ае.т по.ст.ав.ле.нн.ой це.ли эт.ом.у мо.гу.т бы.ть сл.ед.ую.щи.е пр.ич.ин.ы: 

 уч.ит.ел.ь ув.ле.ка.ет.ся ра.сс.ка.зо.м в ущ.ер.б по.ка.зу, чт.о на.ру.ша.ет пр.ин.ци.п 

на.гл.яд.но.ст.и. Ес.ли ес.ть во.зм.ож.но.ст.ь, де.ти до.лж.ны вс.е по.см.от.ре.ть, по.ню.ха.ть, 
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по.тр.ог.ат.ь, по.щу.па.ть, «п.оп.ро.бо.ва.ть на зу.б». Он.и са.ми до.лж.ны уб.ед.ит.ьс.я в 

св.ой.ст.ва.х пр.ед.ме.та, ли.чн.о оз.на.ко.ми.ть.ся с ни.м. Ра.зу.ме.ет.ся, ре.чь не ид.ет о 

му.зе.йн.ых эк.сп.он.ат.ах по.д ст.ек.ло.м; 

 не со.бл.юд.ае.тс.я ло.ги.ка по.ка.за об.ъе.кт.ов, на.ру.ше.на хр.он.ол.ог.ия, 

пе.ре.пу.та.на по.сл.ед.ов.ат.ел.ьн.ос.ть. А эт.о вн.ос.ит су.мя.ти.цу и за.тр.уд.ня.ет 

во.сп.ри.ят.ие; 

 об.ъе.кт.ы по.ка.зы.ва.ют.ся ка.жд.ый по от.де.ль.но.ст.и, не св.яз.ан.но др.уг с 

др.уг.ом. По.лу.ча.ет.ся св.ое.го ро.да ка.ле.йд.ос.ко.п, в ко.то.ро.м тр.уд.но на.йт.и об.ще.е 

дл.я вс.ех эл.ем.ен.то.в; 

 уч.ен.ик.и – па.сс.ив.ны.е по.лу.ча.те.ли зн.ан.ий, не во.вл.еч.ен.ы в 

по.зн.ав.ат.ел.ьн.ую де.ят.ел.ьн.ос.ть. Чт.об.ы та.ко.го не бы.ло, уч.ит.ел.ь до.лж.ен пр.и 

по.дг.от.ов.ке к ур.ок.у-эк.ск.ур.си.и гр.ам.от.но по.дг.от.ов.ит.ь во.пр.ос.ы и за.да.ни.я дл.я 

уч.ащ.их.ся, то.чн.о по.ст.ав.ит.ь пе.ре.д ни.ми че.тк.ую це.ль и об.ъя.сн.ит.ь за.да.чи. 
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Гл.ав.а 2. Ос.об.ен.но.ст.и ра.зр.аб.от.ки и пр.ов.ед.ен.ия ур.ок.ов-эк.ск.ур.си.й 

«У.че.бн.ые за.ве.де.ни.я Кр.ас.но.яр.ск.а – па.мя.тн.ик.и ку.ль.ту.рн.ог.о 

на.сл.ед.ия» 

 

2.1 На.уч.но-те.ор.ет.ич.ес.ки.е ас.пе.кт.ы ак.ти.вн.ых и ин.те.ра.кт.ив.ны.х 

ме.то.до.в об.уч.ен.ия в пр.еп.од.ав.ан.ии ис.то.рии 

 

Ак.ти.вн.ые ме.то.ды об.уч.ен.ия - ме.то.ды, по.зв.ол.яю.щи.е ак.ти.ви.зи.ро.ва.ть 

уч.еб.ны.й пр.оц.ес.с, по.бу.ди.ть об.уч.ае.мо.го к тв.ор.че.ск.ом.у уч.ас.ти.ю в не.м. 

За.да.че.й ак.ти.вн.ых ме.то.до.в об.уч.ен.ия яв.ля.ет.ся об.ес.пе.че.ни.е ра.зв.ит.ия и 

са.мо.ра.зв.ит.ия ли.чн.ос.ти об.уч.ае.мо.го на ос.но.ве вы.яв.ле.ни.я ег.о ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ых 

ос.об.ен.но.ст.ей и сп.ос.об.но.ст.ей. 

Ак.ти.вн.ые ме.то.ды об.уч.ен.ия по.зв.ол.яю.т ра.зв.ив.ат.ь мы.шл.ен.ие об.уч.ае.мы.х; 

сп.ос.об.ст.ву.ют их во.вл.еч.ен.ию в ре.ше.ни.е пр.об.ле.м; не то.ль.ко ра.сш.ир.яю.т и 

уг.лу.бл.яю.т зн.ан.ия, но од.но.вр.ем.ен.но ра.зв.ив.аю.т пр.ак.ти.че.ск.ие на.вы.ки и 

ум.ен.ия. 

Ме.то.ды ак.ти.вн.ог.о об.уч.ен.ия - эт.о со.во.ку.пн.ос.ть сп.ос.об.ов ор.га.ни.за.ци.и и 

уп.ра.вл.ен.ия уч.еб.но-по.зн.ав.ат.ел.ьн.ой де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю об.уч.ае.мы.х, ко.то.ры.е 

об.ла.да.ют сл.ед.ую.щи.ми ос.но.вн.ым.и пр.из.на.ка.ми: 

 вы.ну.жд.ен.на.я ак.ти.вн.ос.ть об.уч.ен.ия; 

 са.мо.ст.оя.те.ль.но.й вы.ра.бо.тк.ой ре.ше.ни.й об.уч.ае.мы.м; 

 вы.со.ко.й ст.еп.ен.ью во.вл.еч.ён.но.ст.и об.уч.ае.мы.х в уч.еб.ны.й пр.оц.ес.с; 

 пр.еи.му.ще.ст.ве.нн.ой на.пр.ав.ле.нн.ос.ть.ю на ра.зв.ит.ие ил.и 

пр.ио.бр.ет.ен.ия ма.те.ма.ти.че.ск.их ум.ен.ий и на.вы.ко.в; 

 по.ст.оя.нн.ой об.ра.бо.тк.ой св.яз.ью уч.ащ.их.ся и уч.ит.ел.я, и ко.нт.ро.ле.м за 

са.мо.ст.оя.те.ль.но.й ра.бо.то.й об.уч.ен.ия. 

Ин.те.ак.ти.вн.ые ме.то.ды об.уч.ен.ия об.ес.пе.чи.ва.ют це.ле.на.пр.ав.ле.нн.ую 

ак.ти.ва.ци.ю мы.сл.ит.ел.ьн.ых пр.оц.ес.со.в ст.уд.ен.то.в, т.е. ст.им.ул.ир.ов.ат.ь мы.шл.ен.ие 

пр.и ис.по.ль.зо.ва.ни.и ко.нк.ре.тн.ых пр.об.ле.мн.ых си.ту.ац.ий и пр.ов.ед.ен.ии де.ло.вы.х 

иг.р; об.ле.гч.аю.т за.по.ми.на.ни.е пр.и вы.де.ле.ни.и су.ще.ст.ве.нн.ог.о на пр.ак.ти.че.ск.их 
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за.ня.ти.ях, пр.об.уж.да.ют ин.те.ре.с к ма.те.ма.ти.ке и ра.зв.ив.аю.т по.тр.еб.но.ст.ь в 

са.мо.ст.оя.те.ль.но.м ус.во.ен.ии зн.ан.ий. Дл.я ор.га.ни.за.ци.и ак.ти.вн.ой по.зн.ав.ат.ел.ьн.ой 

де.ят.ел.ьн.ос.ти уч.ащ.их.ся на ур.ок.ах ре.ша.ющ.ее зн.ач.ен.ие им.ее.т оп.ти.ма.ль.но.е 

со.че.та.ни.е ак.ти.вн.ых ме.то.до.в об.уч.ен.ия. Вы.бо.р эт.их ме.то.до.в мо.же.т 

ос.ущ.ес.тв.ля.ть.ся по ал.го.ри.тм.у, вк.лю.ча.ющ.ем.у ан.ал.из со.де.рж.ан.ия уч.еб.но.го 

ма.те.ри.ал.а и оп.ре.де.ле.ни.е це.ле.й ур.ок.а. 

Ин.те.ра.кт.ив.ны.й ме.то.д – фо.рм.а вз.аи.мо.де.йс.тв.ия, ор.ие.нт.ир.ов.ан.на.я  на 

бо.ле.е ши.ро.ко.е вз.аи.мо.де.йс.тв.ие уч.ен.ик.ов не то.ль.ко с уч.ит.ел.ем, но и др.уг с 

др.уг.ом и на до.ми.ни.ро.ва.ни.е ак.ти.вн.ос.ти уч.ащ.их.ся в пр.оц.ес.се об.уч.ен.ия. [9, c. 

76] 

От.сю.да сл.ед.уе.т, чт.о гл.ав.на.я ос.об.ен.но.ст.ь ин.те.ра.кт.ив.но.го об.уч.ен.ия в 

то.м, чт.о пр.оц.ес.с уч.ен.ия пр.ои.сх.од.ит в со.вм.ес.тн.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти, а вс.е ви.ды 

гр.уп.по.во.й  фо.рм.ы мо.гу.т бы.ть от.не.се.ны к фо.рм.ам ин.те.ра.кт.ив.но.го об.уч.ен.ия. 

Сю.да же мо.жн.о от.не.ст.и и ко.лл.ек.ти.вн.ый сп.ос.об об.уч.ен.ия, по.д ко.то.ры.м 

по.ни.ма.ет.ся та.ка.я фо.рм.а ор.га.ни.за.ци.и уч.еб.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти, ко.гд.а од.ин  уч.ит 

вс.ех, а вс.е уч.ат ка.жд.ог.о. 

Гл.ав.ны.е за.да.чи ин.те.ра.кт.ив.ны.х ср.ед.ст.в об.уч.ен.ия: 

- об.ес.пе.чи.ть ди.ал.ог.ов.ый ха.ра.кт.ер об.уч.ен.ия, ис.кл.юч.ит.ь  мо.но.ло.ги.че.ск.ое 

пр.еп.од.не.се.ни.е уч.еб.но.го ма.те.ри.ал.а; 

- ис.кл.юч.ит.ь ду.бл.ир.ов.ан.ие ин.фо.рм.ац.ии, ко.то.ра.я мо.же.т бы.ть по.лу.че.на 

уч.ащ.им.ис.я са.мо.ст.оя.те.ль.но из до.ст.уп.ны.х ис.то.чн.ик.ов; 

- сп.ос.об.ст.во.ва.ть от.ра.бо.тк.е в ра.зл.ич.ны.х фо.рм.ах ко.мм.ун.ик.ат.ив.ны.х 

ко.мп.ет.ен.ци.й уч.ащ.их.ся. 

К ме.то.да.м ин.те.ра.кт.ив.но.го об.уч.ен.ия от.но.ся.тс.я те, ко.то.ры.е 

сп.ос.об.ст.ву.ют во.вл.еч.ен.ию в ак.ти.вн.ый пр.оц.ес.с по.лу.че.ни.я и пе.ре.ра.бо.тк.и 

зн.ан.ий: 

 «м.оз.го.во.й шт.ур.м»; 

 эк.ск.ур.си.я; 

 ми.ни-ле.кц.ия; 

 ра.бо.та в гр.уп.па.х; 
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 ро.ле.ва.я иг.ра; 

 ра.зр.аб.от.ка пр.ое.кт.а; 

 ре.ше.ни.е си.ту.ац.ио.нн.ых за.да.ч; 

 ин.сц.ен.ир.ов.ка;  

 пр.ои.гр.ыв.ан.ие си.ту.ац.ий; 

 вы.ст.уп.ле.ни.е в ро.ли об.уч.аю.ще.го; 

 об.су.жд.ен.ие сю.же.тн.ых ри.су.нк.ов и др.  

Ур.ок-эк.ск.ур.си.я – де.йс.тв.ен.на.я фо.рм.а за.ня.ти.я ак.ти.вн.ых ме.то.в об.уч.ен.ия 

ка.к во вн.еу.ро.чн.ой, та.к и в ур.оч.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти. Он.а по.мо.га.ет св.яз.ат.ь 

те.ор.ию и пр.ак.ти.ку, уч.еб.у с жи.зн.ью. И ко.не.чн.о, лу.чш.е од.ин ра.з ув.ид.ет.ь, че.м 

ст.о ра.з ус.лы.ша.ть. 

Се.ми.на.р-ди.ск.ус.си.я (гр.уп.по.ва.я ди.ск.ус.си.я) об.ра.зу.ет.ся ка.к пр.оц.ес.с 

ди.ал.ог.ич.ес.ко.го об.ще.ни.я уч.ас.тн.ик.ов, в хо.де ко.то.ро.го пр.ои.сх.од.ит 

фо.рм.ир.ов.ан.ие пр.ак.ти.че.ск.ог.о оп.ыт.а со.вм.ес.тн.ог.о уч.ас.ти.я в об.су.жд.ен.ии и 

ра.зр.еш.ен.ии те.ор.ет.ич.ес.ки.х и пр.ак.ти.че.ск.их пр.об.ле.м. 

На се.ми.на.ре-ди.ск.ус.си.и ст.ар.ше.кл.ас.сн.ик.и уч.ат.ся то.чн.о вы.ра.жа.ть св.ои 

мы.сл.и в до.кл.ад.ах и вы.ст.уп.ле.ни.ях, ак.ти.вн.о от.ст.аи.ва.ть св.ою то.чк.у зр.ен.ия, 

ар.гу.ме.нт.ир.ов.ан.о во.зр.аж.ат.ь, оп.ро.ве.рг.ат.ь ош.иб.оч.ну.ю по.зи.ци.ю 

од.но.кл.ас.сн.ик.а. В та.ко.й ра.бо.те уч.ащ.ий.ся по.лу.ча.ет во.зм.ож.н.ос.ть по.ст.ро.ен.ия 

со.бс.тв.ен.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти, чт.о и об.ус.ло.вл.ив.ае.т вы.со.ки.й ур.ов.ен.ь ег.о 

ин.те.лл.ек.ту.ал.ьн.ой и ли.чн.ос.тн.ой ак.ти.вн.ос.ти, вк.лю.че.нн.ос.ти в пр.оц.ес.с 

уч.еб.но.го по.зн.ан.ия. 

Не.об.хо.ди.мы.м ус.ло.ви.ем ра.зв.ер.ты.ва.ни.я пр.од.ук.ти.вн.ой ди.ск.ус.си.и 

яв.ля.ют.ся ли.чн.ые зн.ан.ия, ко.то.ры.е пр.ио.бр.ет.аю.тс.я уч.ащ.им.ис.я на пр.ед.ыд.ущ.их 

за.ня.ти.ях, в пр.оц.ес.се са.мо.ст.оя.те.ль.но.й ра.бо.ты. Ус.пе.шн.ос.ть се.ми.на.ра-

ди.ск.ус.си.и во мн.ог.ом за.ви.си.т и от ум.ен.ия пр.еп.од.а.ва.те.ля ег.о ор.га.ни.зо.ва.ть. 

Та.к, се.ми.на.р-ди.ск.ус.си.я мо.же.т со.де.рж.ат.ь эл.ем.ен.ты «м.оз.го.во.го шт.ур.ма.» и 

де.ло.во.й иг.ры. 
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Мо.зг.ов.ой шт.ур.м (мо.зг.ов.ая ат.ак.а, бр.ей.нс.то.рм.ин.г) - ши.ро.ко 

пр.им.ен.яе.мы.й сп.ос.об пр.од.уц.ир.ов.ан.ия но.вы.х ид.ей дл.я ре.ше.ни.я на.уч.ны.х и 

пр.ак.ти.че.ск.их пр.об.ле.м. Ег.о це.ль - ор.га.ни.за.ци.я ко.лл.ек.т.ив.но.й мы.сл.ит.ел.ьн.ой 

де.ят.ел.ьн.ос.ти по по.ис.ку не.тр.ад.иц.ио.нн.ых пу.т.ей ре.ше.ни.я пр.об.ле.м. 

Де.ло.ва.я иг.ра - ме.то.д им.ит.ац.ии си.ту.ац.ий, мо.де.ли.ру.ющ.их 

пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ую ил.и ин.ую де.ят.ел.ьн.ос.ть пу.те.м иг.ры, по за.да.нн.ым 

пр.ав.ил.ам. 

Кр.уг.лы.й ст.ол - эт.о ме.то.д ак.ти.вн.ог.о об.уч.ен.ия, од.на из ор.га.ни.за.ци.он.ны.х 

фо.рм по.зн.ав.ат.ел.ьн.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти уч.ащ.их.ся, по.зв.ол.яю.ща.я за.кр.еп.ит.ь 

по.лу.че.нн.ые ра.не.е зн.ан.ия, во.сп.ол.ни.ть не.до.с.та.ющ.ую ин.фо.рм.ац.ию, 

сф.ор.ми.ро.ва.ть ум.ен.ия ре.ша.ть пр.об.ле.мы, ук.ре.пи.ть по.зи.ци.и, на.уч.ит.ь ку.ль.ту.ре 

ве.де.ни.я ди.ск.ус.си.и. Ха.ра.кт.ер.но.й че.рт.ой «к.ру.гл.ог.о ст.ол.а» яв.ля.ет.ся со.че.та.ни.е 

те.ма.ти.че.ск.ой ди.ск.ус.си.и с гр.уп.по.во.й ко.нс.ул.ьт.ац.ие.й. На.ря.ду с ак.ти.вн.ым 

об.ме.но.м зн.ан.ия.ми, у уч.ащ.их.ся вы.ра.ба.ты.ва.ют.ся пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ые ум.ен.ия 

из.ла.га.ть мы.сл.и, ар.гу.ме.нт.ир.ов.ат.ь св.ои со.об.ра.же.ни.я, об.ос.но.вы.ва.ть 

пр.ед.ла.га.ем.ые ре.ше.ни.я и от.ст.аи.ва.ть св.ои уб.еж.де.ни.я. Пр.и эт.ом пр.ои.сх.од.ит 

за.кр.еп.ле.ни.е ин.фо.рм.ац.ии и са.мо.ст.оя.те.ль.но.й ра.бо.ты с до.по.лн.ит.ел.ьн.ым 

ма.те.ри.ал.ом, а та.кж.е вы.яв.ле.ни.е пр.об.ле.м и во.пр.ос.ов дл.я об.су.жд.ен.ия. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, ос.но.во.й ре.ал.из.ац.ии ин.те.ра.кт.ив.ны.х по.дх.од.ов к 

со.де.рж.ан.ию об.уч.ен.ия яв.ля.ет.ся ра.зр.аб.от.ка и ис.по.ль.зо.ва.ни.е   ин.те.ра.кт.ив.ны.х 

за.да.ни.й и уп.ра.жн.ен.ий, ко.то.ры.е бу.ду.т вы.по.лн.ят.ьс.я уч.ащ.им.ис.яИ.ме.нн.о 

по.эт.ом.у ка.жд.ое ин.те.ра.кт.ив.но.е за.да.ни.е – эт.о тв.ор.че.ск.ое уч.еб.но.е за.да.ни.е, 

ко.то.ро.е тр.еб.уе.т от уч.ащ.их.ся не пр.ос.то.го во.сп.ро.из.во.дс.тв.а ин.фо.рм.ац.ии, а 

со.де.рж.ит бо.ль.ши.й ил.и ме.нь.ши.й эл.ем.ен.т не.из.ве.ст.но.ст.и и им.ее.т, ка.к пр.ав.ил.о, 

не.ск.ол.ьк.о по.дх.од.ов. 

 

 

2.2 Ме.то.ди.че.ск.ие ос.об.ен.но.ст.и пр.ов.ед.ен.ия ур.ок.ов-эк.ск.ур.сий 
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Ур.ок-эк.ск.ур.си.я, ка.к фо.рм.а об.уч.ен.ия, ши.ро.ко ис.по.ль.зу.ет.ся по вс.ем 

пр.ед.ме.та.м. 

В пр.ог.ра.мм.ах уч.еб.ны.х ди.сц.ип.ли.н об.оз.на.че.ны со.де.рж.ан.ие и ср.ок.и 

пр.ов.ед.ен.ия эк.ск.ур.си.й. С по.мо.щь.ю эт.ой фо.рм.ы об.уч.ен.ия не.по.ср.ед.ст.ве.нн.ое 

оз.на.ко.мл.ен.ие с пр.ед.ме.та.ми, яв.ле.ни.ям.и де.йс.тв.ит.ел.ьн.ос.ти об.ле.гч.ае.т их 

по.ни.ма.ни.е, сп.ос.об.ст.ву.ет ус.та.но.вл.ен.ию св.яз.ей об.уч.ен.ия с жи.зн.ью, 

оз.на.ко.мл.ен.ию с пр.оф.ес.си.ям.и, с пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ым.и, тр.уд.ов.ым.и пр.оц.ес.са.ми, 

сп.ос.об.ст.ву.ет ре.ал.из.ац.ии пр.ин.ци.по.в на.гл.яд.но.ст.и, на.уч.но.ст.и в об.уч.ен.ии, 

по.вы.ше.ни.ю ин.те.ре.са к из.уч.ае.мо.му пр.ед.ме.ту, ра.зв.ит.ию на.бл.юд.ат.ел.ьн.ос.ти, 

пр.ив.ит.ию от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и за со.ст.оя.ни.е пр.ир.од.ы, бе.ре.жн.ог.о от.но.ше.ни.я к 

не.й. 

Эк.ск.ур.си.и пр.ов.од.ят.ся с це.ль.ю: 

  на.бл.юд.ен.ия за се.зо.нн.ым.и из.ме.не.ни.ям.и в пр.ир.од.е (ос.ен.ью, зи.мо.й, 

ве.сн.ой, ле.то.м); 

  оз.на.ко.мл.ен.ия со пр.ед.пр.ия.ти.ям.и, ма.ст.ер.ск.им.и, ко.мб.ин.ат.ам.и, по.чт.ой, 

ст.ол.ов.ой, ст.ро.ит.ел.ьн.ым.и пл.ощ.ад.ка.ми, ст.оя.нк.ой ав.то.ма.ши.н и т.п.; 

  из.уч.ен.ия ис.то.ри.че.ск.их, па.мя.тн.ых ме.ст тр.уд.ов.ой, бо.ев.ой сл.ав.ы; 

  оз.на.ко.мл.ен.ия с пр.ои.зв.ед.ен.ия.ми ис.ку.сс.тв на вы.ст.ав.ка.х, в му.зе.ях, 

га.ле.ре.ях. 

Ур.ок.и-эк.ск.ур.си.и мо.гу.т бы.ть: 

  те.ма.ти.че.ск.ие (по од.но.й из те.м уч.еб.но.й ди.сц.ип.ли.ны); 

 ко.мп.ле.кс.ны.е (по не.ск.ол.ьк.им те.ма.м ря.да уч.еб.ны.х пр.ед.ме.то.в); 

 пр.ед.ва.ри.те.ль.ны.е (вв.од.ны.е), пр.ов.од.им.ые с це.ль.ю на.ко.пл.ен.ия 

фа.кт.ич.ес.ко.го ма.те.ри.ал.а, пр.ив.ле.че.ни.я вн.им.ан.ия к те.ме, по.дг.от.ов.ки уч.ащ.их.ся 

к ак.ти.вн.ом.у ус.во.ен.ию ма.те.ри.ал.а на ур.ок.е; 

 те.ку.щи.е (в пр.оц.ес.се из.уч.ен.ия те.мы), ор.га.ни.зу.ем.ые с це.ль.ю за.кр.еп.ле.ни.я 

зн.ан.ий, до.по.лн.ит.ел.ьн.ых на.бл.юд.ен.ий, ра.сш.ир.ен.ия пр.ед.ст.ав.ле.ни.й; 

 за.кл.юч.ит.ел.ьн.ые (ит.ог.ов.ые), пр.ов.од.им.ые в ко.нц.е из.уч.ен.ия те.мы с це.ль.ю 

ко.нк.ре.ти.за.ци.и, уг.лу.бл.ен.ия, си.ст.ем.ат.из.ац.ии ус.ва.ив.ае.мы.х зн.ан.ий. 

Ос.но.вн.ым.и пр.из.на.ка.ми ур.ок.а-эк.ск.ур.си.и яв.ля.ет.ся то, чт.о она: 
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 а) со.де.рж.ит ос.но.вн.ые ма.те.ри.ал.ы, об.яз.ат.ел.ьн.ые дл.я из.уч.ен.ия по 

пр.ог.ра.мм.е и уч.еб.ни.ку на ос.но.ве фо.рм.ир.ов.ан.ия об.щи.х пр.ед.ст.ав.ле.ни.й; 

 б) пр.ов.од.ит.ся, ка.к пр.ав.ил.о, в це.ля.х из.уч.ен.ия но.во.го ис.то.ри.че.ск.ог.о 

ма.те.ри.ал.а, св.яз.ан.но.го с об.щи.м ку.рс.ом ис.то.ри.и;  

 в) ох.ва.ты.ва.ет ср.ав.ни.те.ль.но уз.ку.ю те.му ил.и пе.ри.од;  

 г) ог.ра.ни.че.н во вр.ем.ен.и, пр.иб.ли.зи.те.ль.но 1-1,5 ак.ад.ем.ич.ес.ко.го ча.са;  

 д) ор.га.ни.зу.ет.ся в то вр.ем.я, ко.гд.а в шк.ол.е из.уч.ае.тс.я им.ен.но эт.а те.ма 

шк.ол.ьн.ог.о ку.рс.а.;  

 е) зн.ан.ие со.де.рж.ан.ия эт.ог.о ур.ок.а об.яз.ат.ел.ьн.о дл.я уч.ащ.ег.ос.я ибо 

оц.ен.ив.ае.тс.я в жу.рн.ал.е, ка.к и др.уг.ие ур.ок.и;  

 ж) пр.ов.од.ит.ся, ка.к пр.ав.ил.о, уч.ит.ел.ем. [9, c. 37] 

До на.ча.ла эк.ск.ур.си.и уч.ит.ел.ем и уч.ащ.им.ис.я пр.ов.од.ит.ся оп.ре.де.ле.нн.ая 

по.дг.от.ов.ит.ел.ьн.ая ра.бо.та. Уч.ит.ел.ь оп.ре.де.ля.ет це.ль, пр.од.ум.ыв.ае.т со.де.рж.ан.ие 

и ме.то.ди.ку пр.ов.ед.ен.ия эк.ск.ур.си.и, вы.би.ра.ет ее об.ъе.кт, со.ст.ав.ля.ет 

ре.ко.ме.нд.ац.ии эк.ск.ур.со.во.ду (чт.о по.ка.за.ть, о че.м ра.сс.ка.зы.ва.ть, надо чт.о 

об.ра.ти.ть ос.об.ое вн.им.ан.ие, ис.хо.дя из ко.нк.ре.тн.ой за.да.чи эк.ск.ур.си.и). 

Уч.ащ.ие.ся уя.сн.яю.т за.да.ни.е, по.вт.ор.яю.т ма.те.ри.ал, св.яз.ан.ны.й с те.мо.й 

эк.ск.ур.си.и, ут.оч.ня.ют во.пр.ос.ы дл.я вы.яс.не.ни.я, от.че.тн.ые ма.те.ри.ал.ы, ко.то.ры.е 

сл.ед.уе.т по.дг.от.ов.ит.ь на эк.ск.ур.си.и. 

В пл.ан.е пр.ов.ед.ен.ия эк.ск.ур.си.и пр.ед.ус.ма.тр.ив.ае.тс.я: 

  вс.ту.пи.те.ль.на.я бе.се.да с уч.ащ.им.ис.я; 

 за.да.ни.е шк.ол.ьн.ик.ам: ка.ко.й уч.еб.ны.й ма.те.ри.ал по.вт.ор.ят.ь, чт.о пр.оч.ит.ат.ь, 

на чт.о об.ра.ти.ть вн.им.ан.ие, ка.ки.е за.пи.си пр.ов.ес.ти, ка.ко.й ма.те.ри.ал со.бр.ат.ь; 

  по.ря.до.к пр.ов.ед.ен.ия эк.ск.ур.си.и; 

 от.че.т об эк.ск.ур.си.и. 

В це.ло.м ст.ру.кт.ур.а ур.ок.а-эк.ск.ур.си.и по.хо.жа на структуру обычного урока и 

со.ст.ои.т из ос.но.вн.ый ко.мп.он.ен.то.в. 

1 Ор.га.ни.за.ци.он.но-мо.ти.ва.ци.он.на.я ча.сть. Уч.ит.ел.ь со.об.ща.ет уч.ащ.им.ся 

те.му, це.ль, за.да.чи ур.ок.а, зн.ак.ом.ит с ос.но.вн.ым.и во.пр.ос.ам.и и об.ъе.кт.ам.и 

эк.ск.ур.си.и, на.по.ми.на.ет о те.хн.ик.е бе.зо.па.сн.ос.ти. На эт.ом эт.ап.е мо.жн.о да.ть 

https://pedsovet.su/fgos/6360_struktura_uroka_po_fgos
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ре.бя.та.м ка.рт.оч.ки, на во.пр.ос.ы ко.то.ро.й он.и до.лж.ны от.ве.ти.ть в хо.де по.ка.за ил.и 

по.сл.е не.го, за.ра.не.е со.об.щи.ть ви.ды тв.ор.че.ск.их ра.бо.т. 

2 Ак.ту.ал.из.ац.ия оп.ор.ны.х зн.ан.ий. Ну.жн.о вс.по.мн.ит.ь ос.но.вн.ые мо.ме.нт.ы, 

св.яз.ан.ны.е с те.мо.й эк.ск.ур.си.и. 

3 Не.по.ср.ед.ст.ве.нн.о эк.ск.ур.си.он.на.я ча.сть, в ко.то.ро.й уч.ен.ик.и до.лж.ны не 

пр.ос.то ос.та.ва.ть.ся зр.ит.ел.ям.и и сл.уш.ат.ел.ям.и, а ка.к мо.жн.о ак.ти.вн.ее 

уч.ас.тв.ов.ат.ь: задавать вопросы, де.ла.ть за.пи.си, за.ри.со.вк.и, фо.то.гр.аф.ир.ов.ат.ь, 

из.уч.ат.ь (см.от.ре.ть, тр.ог.ат.ь, на.бл.юд.ат.ь, из.ме.ря.ть и др.). 

4 Об.об.ще.ни.е и си.ст.ем.ат.из.ац.ия зн.ан.ий, рефлексия. Пр.ои.сх.од.ит об.об.ще.ни.е 

и си.ст.ем.ат.из.ац.ия по.лу.че.нн.ых зн.ан.ий, вы.де.ля.ет.ся гл.ав.но.е. Уч.ен.ик.и де.ля.тс.я 

св.ои.м мн.ен.ие.м, вп.еч.ат.ле.ни.ям.и. 

5 Ит.оги. Уч.ит.ел.ь оц.ен.ив.ае.т ра.бо.ту уч.ащ.их.ся, да.ет творческие задания на 

дом: сд.ел.ат.ь фо.то.от.че.т, пр.ез.ен.та.ци.ю, вы.пу.ст.ит.ь ст.ен.га.зе.ту, оф.ор.ми.ть ст.ен.д, 

на.пи.са.ть со.чи.не.ни.е, со.ст.ав.ит.ь от.че.т и др. На.иб.ол.ее ин.те.ре.сн.ые ра.бо.ты 

мо.жн.о ра.зм.ес.ти.ть на са.йт.е шк.ол.ы, чт.об.ы с ни.ми мо.гл.и оз.на.ко.ми.ть.ся др.уг.ие 

уч.ен.ик.и и ро.ди.те.ли. 

Об.ъе.кт эк.ск.ур.си.и вы.би.ра.ет.ся в за.ви.си.мо.ст.и от це.ли и за.да.ч ур.ок.а. 

Ин.те.ре.сн.ы ур.ок.и-эк.ск.ур.си.и по го.ро.ду, ко.гд.а из.уч.аю.тс.я ис.то.ри.че.ск.ие 

па.мя.тн.ик.и, зн.ам.ен.ат.ел.ьн.ые ме.ст.а. Ва.жн.о то.ль.ко не ув.ле.чь.ся и не за.тя.ну.ть ее, 

лу.чш.е по.дг.от.ов.ит.ь се.ри.ю не.бо.ль.ши.х ма.рш.ру.то.в, че.м од.ин до.лг.ий и 

ут.ом.ит.ел.ьн.ый. [11, c. 98] 

Мн.ог.о по.ле.зн.ой и ин.те.ре.сн.ой ин.фо.рм.ац.ии мо.жн.о по.лу.чи.ть в му.зе.ях. 

Об.ъе.кт.ам.и эк.ск.ур.си.й мо.гу.т бы.ть уч.еб.ны.е за.ве.де.ни.я, па.мя.тн.ик.и 

ку.ль.ту.рн.ог.о на.сл.ед.ия, пр.ом.ыш.ле.нн.ые, се.ль.ск.ох.оз.яй.ст.ве.нн.ые и тр.ан.сп.ор.тн.ые 

пр.ед.пр.ия.ти.я. И ко.не.чн.о, за.ве.де.ни.я (зд.ан.ия)  ро.дн.ог.о го.ро.да, ко.то.ры.е 

св.яз.ан.ны с ис.то.ри.ей об.ра.зо.ва.те.ль.ны.х уч.ре.жд.ен.ий, фо.рм.ир.ую.щи.х си.ст.ем.у 

об.ра.зо.ва.ни.я ре.ги.он.а. 

Ес.ли же во.зм.ож.но.ст.и по.бы.ва.ть на ну.жн.ых об.ъе.кт.ах не.т, то на по.мо.щь 

пр.ид.ут виртуальные экскурсии. Мн.ог.ие му.зе.и на св.ои.х са.йт.ах пр.ед.ос.та.вл.яю.т 

та.ку.ю во.зм.ож.но.ст.ь. А пр.и из.уч.ен.ии ге.ог.ра.фи.и и ис.то.ри.и с по.мо.щь.ю 

https://pedsovet.su/metodika/priemy/5669_kak_nauchit_detey_stavit_voprosy
https://pedsovet.su/metodika/refleksiya/5665_refleksiya_kak_etap_uroka_fgos
https://pedsovet.su/publ/47-1-0-4080
https://pedsovet.su/publ/47-1-0-4080
https://pedsovet.su/publ/164-1-0-1930


38 
 

со.вр.ем.ен.ны.х ко.мп.ью.те.рн.ых те.хн.ол.ог.ий мо.жн.о по.се.ти.ть пр.ак.ти.че.ск.и лю.бу.ю 

то.чк.у ми.ра 

Го.то.вя ур.ок-эк.ск.ур.си.ю, пе.да.го.г до.лж.ен: 

 оп.ре.де.ли.ть ег.о со.де.рж.ан.ие, це.ль, за.да.чи, до.ве.ст.и их до уч.ащ.их.ся; 

 гр.ам.от.но по.до.бр.ат.ь об.ъе.кт.ы, с ко.то.ры.ми бу.де.т зн.ак.ом.ит.ь 

об.уч.аю.щи.хс.я; 

 пр.од.ум.ат.ь ме.то.ди.ки по.ка.за об.ъе.кт.а эк.ск.ур.си.и и ра.сс.ка.за о не.м, сп.ос.об.ы 

во.вл.еч.ен.ия уч.ащ.их.ся в ак.ти.вн.ое во.сп.ри.ят.ие. 

Пр.и по.дб.ор.е об.ъе.кт.а(ов) по.ка.за пе.да.го.гу ва.жн.о пр.ов.ес.ти ег.о (их) оц.ен.ку 

по сл.ед.ую.щи.м по.ка.за.те.ля.м (кр.ит.ер.ия.м): 

 по.зн.ав.ат.ел.ьн.ая це.нн.ос.ть дл.я об.уч.аю.щи.хс.я. 

 вы.ра.зи.те.ль.но.ст.ь (вн.еш.ня.я вы.ра.зи.те.ль.но.ст.ь са.мо.го об.ъе.кт.а ил.и 

вз.аи.мо.де.йс.тв.ие эк.ск.ур.си.он.но.го об.ъе.кт.а с ок.ру.жа.ющ.ей ег.о ср.ед.ой). 

 со.хр.ан.но.ст.ь (со.ст.оя.ни.е об.ъе.кт.а в да.нн.ый мо.ме.нт, ег.о по.дг.от.ов.ле.нн.ос.ть 

к по.ка.зу). 

 ме.ст.ор.ас.по.ло.же.ни.е (ра.сс.то.ян.ие до об.ъе.кт.а, тр.ан.сп.ор.тн.ая до.ст.уп.но.ст.ь, 

уд.об.ст.во по.дъ.ез.да к не.му). 

Пр.ов.од.ит.ь эк.ск.ур.си.ю мо.же.т са.м пр.еп.од.ав.ат.ел.ь ил.и эк.ск.ур.со.во.д, но 

им.ен.но пе.да.го.г ос.та.не.тс.я ор.га.ни.за.то.ро.м и ру.ко.во.ди.те.ле.м по.зн.ав.ат.ел.ьн.ой 

де.ят.ел.ьн.ос.ти уч.ащ.их.ся на пр.от.яж.ен.ии вс.ег.о ме.ро.пр.ия.ти.я. 

Ес.ли эк.ск.ур.си.ю бу.де.т ве.ст.и са.м пе.да.го.г, то дл.я по.дг.от.ов.ки ем.у ну.жн.о: 

1) ин.те.ре.сн.о сф.ор.му.ли.ро.ва.ть те.му ур.ок.а-эк.ск.ур.си.и. 

2) по.до.бр.ат.ь ли.те.ра.ту.ру и ин.те.рн.ет-ре.су.рс.ы дл.я по.дг.от.ов.ки ма.те.ри.ал.а. 

3) са.мо.ст.оя.те.ль.но оз.на.ко.ми.ть.ся с об.ъе.кт.ом по.ка.за (на.уч.ит.ьс.я ле.гк.о 

ор.ие.нт.ир.ов.ат.ьс.я на ме.ст.но.ст.и, хо.ро.шо уз.на.ть ра.сп.ол.ож.ен.ие за.ло.в, ес.ли 

эк.ск.ур.си.я бу.де.т в му.зе.е). 

4) со.ст.ав.ит.ь ма.рш.ру.т эк.ск.ур.си.и. 

5) по.дг.от.ов.ит.ь те.кс.т эк.ск.ур.си.и. 

6) сд.ел.ат.ь ко.мп.ле.кт "шп.ар.га.ло.к" (по.рт.фе.ль эк.ск.ур.со.во.да). В "шп.ар.га.лк.и" 

мо.жн.о вн.ес.ти сл.ед.ую.щу.ю ин.фо.рм.ац.ию: 
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 на.им.ен.ов.ан.ие об.ъе.кт.а; 

 ис.то.ри.че.ск.ое со.бы.ти.е, с ко.то.ры.м св.яз.ан об.ъе.кт, да.та со.бы.ти.я; 

 кр.ат.ко.е оп.ис.ан.ие об.ъе.кт.а (ав.то.р, да.та со.ор.уж.ен.ия, со.зд.ан.ия, да.та 

ре.ст.ав.ра.ци.и); 

 ох.ра.на па.мя.тн.ик.а (на ко.го во.зл.ож.ен.а); 

 ин.те.ре.сн.ые фа.кт.ы, пр.ед.ан.ия, св.яз.ан.ны.е с об.ъе.кт.ом. 

7) Со.ст.ав.ит.ь ме.то.ди.че.ск.ую ра.зр.аб.от.ку. 

8) Пр.ов.ес.ти бе.з гр.уп.пы пр.об.ну.ю эк.ск.ур.си.ю. 

В ос.но.ве пр.ов.ед.ен.ия эк.ск.ур.си.и ле.жи.т пр.ин.ци.п «о.т по.ка.за к ра.сс.ка.зу.», 

пр.ич.ем по.ка.з об.ъе.кт.ов за.ни.ма.ет ве.ду.ще.е ме.ст.о. По от.но.ше.ни.ю к по.ка.зу 

ра.сс.ка.з на эк.ск.ур.си.и вт.ор.ич.ен. Он мо.же.т пр.ед.ва.ря.ть по.ка.з об.ъе.кт.ов, 

со.пр.ов.ож.да.ть ег.о ил.и за.кр.еп.ля.ть зр.ит.ел.ьн.ое вп.еч.ат.ле.ни.е. Уб.ед.ит.ел.ьн.ос.ть 

ра.сс.ка.за до.ст.иг.ае.тс.я с по.мо.щь.ю зр.ит.ел.ьн.ых до.ка.за.те.ль.ст.в. Ра.сс.ка.з пе.да.го.га 

вс.ег.да до.лж.ен им.ет.ь че.тк.ий ко.мп.оз.иц.ио.нн.ый пл.ан. [13, c. 18] 

пр.ие.мы, чт.об.ы до.не.ст.и до уч.ащ.их.ся со.де.рж.ан.ие те.мы: 

- ст.уд.ен.че.ск.ие вс.тр.еч.и с уч.ас.тн.ик.ам.и ме.ро.пр.ия.ти.я; 

- пр.ос.лу.ши.ва.ть зв.ук.оз.ап.ис.и; 

- уч.ас.ти.е уч.ен.ик.ов в ри.ту.ал.ьн.ых ме.ро.пр.ия.ти.ях. 

Ур.ок-эк.ск.ур.си.я за.ве.рш.ае.тс.я за.кл.юч.ит.ел.ьн.ой бе.се.до.й, в хо.де ко.то.ро.й 

уч.ит.ел.ь с уч.ен.ик.ам.и об.об.ща.ет, си.ст.ем.ат.из.ир.уе.т ув.ид.ен.но.е и сл.ыш.ан.но.е, 

вк.лю.ча.ет по.лу.че.нн.ые зн.ан.ия в об.щу.ю си.ст.ем.у из.уч.ен.но.го по пр.ед.ме.ту, 

ра.зд.ел. Вы.би.ра.ет на.иб.ол.ее зн.ач.им.ое из ув.ид.ен.но.го, ра.ск.ры.ва.ет вп.еч.ат.ле.ни.я и 

оц.ен.ки об.уч.аю.щи.хс.я, оц.ен.ив.ае.т зн.ан.ия, по.лу.че.нн.ые шк.ол.ьн.ик.ам.и во вр.ем.я 

эк.ск.ур.си.и, ре.ко.ме.нд.уе.т пр.оч.ит.ат.ь до.по.лн.ит.ел.ьн.ую ли.те.ра.ту.ру, ко.то.ра.я 

по.зв.ол.ит ва.м лу.чш.е ра.зо.бр.ат.ьс.я в пр.об.ле.ме; оп.ис.ыв.ае.т тв.ор.че.ск.ие за.да.чи: 

на.пи.са.ни.е ре.фе.ра.та, по.дг.от.ов.ка от.че.то.в, со.ст.ав.ле.ни.е ал.ьб.ом.ов, эл.ек.тр.он.на.я 

пр.ез.ен.та.ци.я, по.дг.от.ов.ка ма.те.ри.ал.ов к ур.ок.ам, вы.ст.ав.ка.м, му.зе.ям, уч.еб.ны.м 

за.ве.де.ни.ям. 
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3.3 Ра.зр.аб.от.ка ур.ок.а-эк.ск.ур.си.и «У.че.бн.ые за.ве.де.ни.я Кр.ас.но.яр.ск.а - 

па.мя.тн.ик.и ку.ль.ту.рн.ог.о на.сл.ед.ия» 

 

 

Пр.и ра.зр.аб.от.ке пл.ан.а ур.ок.а бы.ли со.зд.ан.ы сп.ра.вк.и об уч.еб.ны.х за.ве.де.ни.ях 

Кр.ас.но.яр.ск.а, ка.к па.мя.тн.ик.ов ку.ль.ту.рн.ог.о на.сл.ед.ия  Кр.ас.но.яр.ск.ог.о кр.ая  

(ра.не.е Ен.ис.ей.ск.ой гу.бе.рн.ии). 

Те.ма ур.ок.а-эк.ск.ур.си.и «У.че.бн.ые за.ве.де.ни.я Кр.ас.но.яр.ск.а - па.мя.тн.ик.и 

ку.ль.ту.рн.ог.о на.сл.ед.ия» 

Це.ль ур.ок.а: да.ть уч.ащ.им.ся об.ще.е пр.ед.ст.ав.ле.ни.е об ис.то.ри.и об.ра.зо.ва.ни.я 

Ен.ис.ей.ск.ой гу.бе.рн.ии. 

За.да.чи ур.ок.а: 

 вы.зв.ат.ь у уч.ащ.их.ся ин.те.ре.с к ре.ги.он.ал.ьн.ой и ме.ст.но.й ис.то.ри.и, к 

ку.ль.ту.рн.ым тр.ад.иц.ия.м; 

 об.уч.ен.ие ум.ен.ия.м и на.вы.ка.м ан.ал.из.а, ин.те.рп.ре.та.ци.и ис.то.ри.че.ск.ой 

ин.фо.рм.ац.ии, пр.ед.ст.ав.ле.нн.ой в ра.зл.ич.ны.х ис.то.чн.ик.ах; 

 ра.зв.ит.ие кр.ит.ич.ес.ко.го, со.ци.ал.ьн.ог.о мы.шл.ен.ия; 

 по.зн.ак.ом.ит.ь уч.ащ.их.ся с ар.хи.те.кт.ур.ны.ми па.мя.тн.ик.ам.и Кр.ас.но.яр.ск.а и 

их ис.то.ри.ей св.яз.ан.но.й с ра.зв.ит.ие.м об.ра.зо.ва.те.ль.ны.х уч.ре.жд.ен.ий; 

 ра.зв.ив.ат.ь у уч.ащ.их.ся чу.вс.тв.о вк.ус.а и во.сх.ищ.ен.ия кр.ас.от.ой и 

ве.ли.че.ст.ве.нн.ос.ть.ю ар.хи.те.кт.ур.ны.х па.мя.тн.ик.ов пр.ош.ло.го. 

Эк.ск.ур.си.он.ны.й ме.то.д: из.ло.же.ни.е с эл.ем.ен.та.ми бе.се.ды. 

Ре.ко.ме.нд.ац.ии по пр.ов.ед.ен.ию ур.ок.а: 

Да.нн.ом.у ур.ок.у-эк.ск.ур.си.и же.ла.те.ль.но по.св.ят.ит.ь 2 ак.ад.ем.ич.ес.ки.х ча.са.  

Пл.ан ур.ока 

Сб.ор гр.уп.пы в ук.аз.ан.но.м ме.ст.е, вс.ту.пи.те.ль.но.е сл.ов.о уч.ит.ел.я (ук.аз.ан.ие 

те.мы и за.да.ч ур.ок.а ог.ла.ше.ни.е ма.рш.ру.та, ин.ст.ру.кт.аж) 

Сл.ов.о уч.ит.ел.я: Се.го.дн.я у на.с не.об.ыч.ны.й ур.ок. На.м пр.ед.ст.ои.т по.се.ти.ть 

не.ск.ол.ьк.о ку.ль.то.вы.х зд.ан.ий г. Кр.ас.но.яр.ск.а, по.лу.чи.ть зн.ан.ия о то.й ро.ли, 
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ка.ки.м об.ра.зо.м да.нн.ые ку.ль.ту.рн.ые па.мя.тн.ик.и, сы.гр.ал.и ог.ро.мн.ую ро.ль в 

ра.зв.ит.ии об.ра.зо.ва.ни.я в Ен.ис.ей.ск.ой гу.бе.рн.ии. 

Дл.я бо.ле.е на.гл.яд.но.го об.оз.на.че.ни.я дв.иж.ен.ия бы.л со.ст.ав.ле.н ма.рш.ру.т на 

ка.рт.е и по.ка.за.н ре.бя.та.м 9 кл.ас.са Му.ни.ци.па.ль.но.е бю.дж.ет.но.е 

об.ще.об.ра.зо.ва.те.ль.но.е уч.ре.жд.ен.ие «С.ре.дн.яя об.ще.об.ра.зо.ва.те.ль.на.я шк.ол.а № 

10 с уг.лу.бл.ен.ны.м из.уч.ен.ие.м от.де.ль.ны.х пр.ед.ме.то.в им.ен.и ак.ад.ем.ик.а Ю.А. 

Ов.чи.нн.ик.ов.а» Ле.ни.на, д.114. Пе.ши.й ма.рш.ру.т от шк.ол.ы к тр.ем ку.ль.ту.рн.о-

ис.то.ри.че.ск.им об.ра.зо.ва.те.ль.но.м об.ъе.кт.ам со.ст.ав.ил 1,6 км, чт.о в со.ст.ав.ля.ет 

об.ще.го вр.ем.ен.и в пу.ти – 20 ми.ну.т.  
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Ри.су.но.к 1 – Сх.ем.а пе.ше.го ма.рш.ру.та 9 кл.ас.са 

На.чн.ём мы с об.зо.ра зд.ан.ия Ду.хо.вн.ог.о уч.ил.ищ.а (пр.ос.пе.кт Ми.ра, 98 А), 

да.ле.е от.пр.ав.им.ся к зд.ан.ию уч.ит.ел.ьс.ко.й се.ми.на.ри.и и на.ча.ль.но.й шк.ол.ы 

(пр.ос.пе.кт Ми.ра, 47), за.ве.рш.им эк.ск.ур.си.ю у Еп.ар.хи.ал.ьн.ое же.нс.ко.е уч.ил.ищ.а 

ра.сп.ол.ож.ен.но.го по ад.ре.су пр.ос.пе.кт Ми.ра, 37. Та.к ис.то.ри.я  пр.ох.од.ит 5-6 

ур.ок.ом (сд.во.ен.ны.м), то по.сл.е по.сл.ед.не.го об.ъе.кт.а ре.бя.та ра.сх.од.ят.ся на 

ос.та.но.вк.и ил.и ид.ут до.мо.й пе.шк.ом. Кл.ас.сн.ый ру.ко.во.ди.те.ль 9 кл.ас.са 
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пр.ед.уп.ре.ди.л ро.ди.те.ле.й за.ра.не.е о ма.рш.ру.те, пр.од.ол.жи.те.ль.но.ст.и эк.ск.ур.си.и и 

вр.ем.ен.и за.ве.рш.ен.ия. 

 Ит.ак, на.чн.ём. 

1. Ду.хо.вн.ое уч.ил.ище 

Си.ст.ем.а об.ра.зо.ва.ни.я Ен.ис.ей.ск.ой гу.бе.рн.ии до.ре.во.лю.ци.он.но.го пе.ри.од.а 

им.ел.а це.ло.ст.ну.ю ст.ру.кт.ур.у, не.см.от.ря на мн.ог.ос.уб.ъе.кт.но.ст.ь пр.оц.ес.са ее 

фо.рм.ир.ов.ан.ия и мн.ог.оо.бр.аз.ие ти.по.в шк.ол. На.ли.чи.е не.ск.ол.ьк.их су.бъ.ек.то.в 

пр.оц.ес.са фо.рм.ир.ов.ан.ия си.ст.ем.ы об.ра.зо.ва.ни.я (и по.яв.ле.ни.е в ре.зу.ль.та.те их 

од.но.вр.ем.ен.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти от.ли.ча.ющ.их.ся по це.ля.м, ме.то.да.м, 

пр.еп.од.ав.ат.ел.ьс.ко.му со.ст.ав.у, со.ци.ал.ьн.ой на.пр.ав.ле.нн.ос.ти и т.д. ра.зл.ич.ны.х 

ти.по.в шк.ол) га.ра.нт.ир.ов.ал.о вы.бо.р ад.ек.ва.тн.ог.о го.су.да.рс.тв.ен.ны.м и 

об.ще.ст.ве.нн.ым за.пр.ос.ам пу.ти ра.зв.ит.ия си.ст.ем.ы об.ра.зо.ва.ни.я бл.аг.од.ар.я 

со.ст.оя.ни.ю ко.нк.ур.ен.ци.и ра.зл.ич.ны.х ти.по.в уч.еб.ны.х за.ве.де.ни.й. 

На пр.от.яж.ен.ии до.во.ль.но зн.ач.ит.ел.ьн.ог.о вр.ем.ен.и в ве.де.ни.и Ен.ис.ей.ск.ой 

еп.ар.хи.и су.ще.ст.во.ва.ло ду.хо.вн.ое уч.ил.ищ.е, в ко.то.ро.м об.уч.ал.ос.ь бо.ль.ше ст.а 

уч.ен.ик.ов. Со.де.рж.ал.ос.ь он.о за сч.ет ме.ст.ны.х ср.ед.ст.в и де.не.г, по.ст.уп.аю.щи.х из 

Св.ящ.ен.но.го Си.но.да, ко.то.ры.е тр.ат.ил.ис.ь на пр.ио.бр.ет.ен.ие по.ст.ел.ьн.ых 

пр.ин.ад.ле.жн.ос.те.й, по.су.ды, ул.уч.ше.ни.е пи.щи и на од.еж.ду во.сп.ит.ан.ни.ко.в, «к.ои, 

по бе.дн.ос.ти ро.ди.те.ле.й, ее не им.ел.и». 

Уч.ащ.им.ся да.ва.ло.сь ду.хо.вн.ое об.ра.зо.ва.ни.е, и по.на.ча.лу в уч.ил.ищ.е 

пр.ин.им.ал.ис.ь то.ль.ко де.ти св.ящ.ен.но.сл.уж.ит.ел.ей, а с 1867 г. и из др.уг.их 

со.сл.ов.ий, но с пл.ат.ой за об.уч.ен.ие. 

На съ.ез.да.х ду.хо.ве.нс.тв.а по.ст.оя.нн.о об.су.жд.ал.ис.ь пр.об.ле.мы со.зд.ан.ия 

но.рм.ал.ьн.ых ус.ло.ви.й дл.я уч.еб.ы, та.к в 1882 го.ду об.су.жд.ал.ся во.пр.ос о то.м, 

чт.об.ы ра.зр.еш.ит.ь пр.ов.од.ит.ь ве.че.рн.ие сл.уж.бы дл.я уч.ен.ик.ов в об.ще.жи.ти.и, 

ин.ач.е уч.ащ.ие.ся до.лж.ны бы.ли хо.ди.ть в ка.фе.др.ал.ьн.ый со.бо.р, и св.ящ.ен.ни.к 

Ма.тв.ей См.ир.но.в до.ка.зы.ва.л «н.ев.оз.мо.жн.ос.ть пу.те.ше.ст.ви.я по эт.ой пу.ст.ын.е дл.я 

ма.ль.чи.ко.в, бо.ль.ши.нс.тв.о из ко.то.ры.х не им.ел.и ни га.ло.ш, ни са.по.г, 

пр.ис.по.со.бл.ен.ны.х дл.я хо.дь.бы по бо.ло.та.м». Ещ.е по.дн.им.ал.ся во.пр.ос и о 
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ст.ро.ит.ел.ьс.тв.е но.во.го зд.ан.ия дл.я уч.ил.ищ.а. Ср.ед.ст.ва на ст.ро.ит.ел.ьс.тв.о 

ко.то.ро.го до.лж.ны бы.ли бр.ат.ьс.я из це.рк.ов.ны.х пр.иб.ыл.ей и пр.иб.ыл.ей от 

св.еч.но.го за.во.да. 

Но.во.е зд.ан.ие уч.ил.ищ.а бы.ло по.ст.ро.ен.о на Во.ск.ре.се.нс.ко.й ул.иц.е по пр.ое.кт.у 

гу.бе.рн.ск.ог.о ар.хи.те.кт.ор.а А.А.Ло.сс.ов.ск.ог.о. То.чн.ая да.та по.ст.ро.йк.и эт.ог.о 

зд.ан.ия не.из.ве.ст.на, но «о.це.но.чн.ая ве.до.мо.ст.ь о на.ло.га.х 1885 го.да.» со.об.ща.ет о 

не.м ка.к о уж.е (ил.и ещ.е) ст.ро.ящ.ем.ся об.ъе.кт.е. 

На фо.то.гр.аф.ии то.й по.ры мо.жн.о ра.сс.мо.тр.ет.ь, ка.к вы.гл.яд.ел.о эт.о зд.ан.ие: на 

фл.ан.га.х гл.ав.но.го ко.рп.ус.а ра.сп.ол.аг.ал.ис.ь дв.а фл.иг.ел.я, а пе.ре.д са.ми.м зд.ан.ие.м 

на.хо.ди.лс.я за.са.же.нн.ый зе.ле.нь.ю дв.ор. 

Вс.я ус.ад.ьб.а ду.хо.вн.ог.о уч.ил.ищ.а бы.ла об.не.се.на не.вы.со.ко.й ка.ме.нн.ой 

ог.ра.до.й. 

 

Ри.су.но.к 2 – Ду.хо.вн.ое уч.ил.ище 

К 1895 го.ду на.д це.нт.ра.ль.но.й ча.ст.ью уч.ил.ищ.а уж.е бы.ла вы.ст.ро.ен.а 

ко.ло.ко.ль.ня. 

На ХI.V съ.ез.де ду.хо.ве.нс.тв.а Ен.ис.ей.ск.ой еп.ар.хи.и бы.ло пр.ин.ят.о ре.ше.ни.е о 

пр.ив.ле.че.ни.и ср.ед.ст.в в фо.нд об.ще.ст.ва от по.лу.ча.ем.ых св.ящ.ен.ни.ка.ми на.гр.ад по 

сл.уж.бе. По.лу.чи.вш.ий ск.уф.ью до.лж.ен бы.л на ну.жд.ы об.ще.ст.ва пе.ре.чи.сл.ят.ь 2 

ру.б., по.лу.чи.вш.ий са.н дь.як.он.а – 1ру.б., св.ящ.ен.ни.ка – 3 ру.б., пр.от.ои.ер.ея – 5 ру.б. 

В об.ще.ст.во по.ст.уп.ал.а пл.ат.а за об.уч.ен.ие ин.ос.ос.ло.вн.ых уч.ен.ик.ов в ра.зм.ер.е 10 
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ру.б. в го.д. Кр.ом.е то.го, в ка.че.ст.ве вз.но.со.в бы.ло пр.ин.ят.о ре.ше.ни.е вн.ос.ит.ь от 

ка.жд.ог.о пр.ич.та еп.ар.хи.и еж.ед.не.вн.о по 1 ру.бл.ю. 

Пр.и ду.хо.вн.ом уч.ил.ищ.е бы.ло ор.га.ни.зо.ва.но об.ще.ст.во св.ят.ог.о кн.яз.я 

Ал.ек.са.нд.ра Не.вс.ко.го «с це.ль.ю ус.ил.ит.ь ср.ед.ст.ва ма.те.ри.ал.ьн.ог.о об.ес.пе.че.ни.я 

во.сп.ит.ан.ни.ко.в уч.ил.ищ.а и со.де.йс.тв.ов.ат.ь по во.зм.ож.но.ст.и во.зв.ыш.ен.ию 

уч.еб.но-во.сп.ит.ат.ел.ьн.ог.о де.ла в уч.ил.ищ.е». 

Ус.та.в оп.ре.де.ля.л сл.ед.ую.щи.е фу.нк.ци.и об.ще.ст.ва: 

...из.ыс.ка.ни.е ме.р к то.му, чт.об.ы во.сп.ит.ан.ни.ки, не по.ль.зу.ющ.ие.ся 

еп.ар.хи.ал.ьн.ым со.де.рж.ан.ие.м и не им.ею.щи.е до.ст.ат.оч.ны.х со.бс.тв.ен.ны.х ср.ед.ст.в, 

бы.ли сн.аб.жа.ем.ы уч.еб.ны.ми по.со.би.ям.и и пр.ин.ад.ле.жн.ос.тя.ми, пи.ще.ю, 

од.еж.до.ю, об.ув.ью, бе.ль.ем, ок.аз.ан.ие вс.по.мо.же.ни.я бе.дн.ым во.сп.ит.ан.ни.ка.м, не 

им.ею.щи.м во.зм.ож.но.ст.и, по не.до.ст.ат.ку ср.ед.ст.в, от.пр.ав.ит.ьс.я на ка.ни.ку.лы ил.и 

в се.ми.на.ри.ю дл.я пр.од.ол.же.ни.я об.ра.зо.ва.ни.я ил.и по ув.ол.ьн.ен.ии из уч.ил.ищ.а 

от.пр.ав.ит.ьс.я на ро.ди.ну. 

К 1910 го.ду у об.ще.ст.ва св.ят.ог.о кн.яз.я Ал.ек.са.нд.ра Не.вс.ко.го бы.ло 

до.ст.ат.оч.но ср.ед.ст.в, чт.об.ы на.ча.ть ст.ро.ит.ел.ьс.тв.о До.хо.дн.ог.о до.ма, см.ет.но.й 

ст.ои.мо.ст.ью 150 000 ру.бл.ей. Эт.от До.хо.дн.ый до.м до.лж.ен бы.л по.ме.ст.ит.ьс.я ка.к 

ра.з на ме.ст.е ку.рд.он.ер.а, ме.жд.у Во.ск.ре.се.нс.ко.й ул.иц.ей и ду.хо.вн.ым уч.ил.ищ.ем. 

Од.на.ко пр.ед.ло.же.ни.е о по.ст.ро.йк.е До.хо.дн.ог.о до.ма вм.ес.те с ег.о пр.ое.кт.ом в 

де.ка.бр.е 1910 го.да по.сл.е ра.сс.мо.тр.ен.ия в хо.зя.йс.тв.ен.но.м уп.ра.вл.ен.ии Си.но.да 

бы.ло от.кл.он.ен.о. 

Не.со.гл.ас.ие Си.но.да со ст.ро.ит.ел.ьс.тв.ом До.хо.дн.ог.о до.ма бы.ло об.ус.ло.вл.ен.о 

те.м, чт.о «н.ов.ое зд.ан.ие бу.де.т пр.еп.ят.ст.во.ва.ть пр.он.ик.но.ве.ни.ю св.ет.а в до.м, гд.е 

по.ме.ща.ет.ся ду.хо.вн.ое уч.ил.ищ.е». 

Од.на.ко, со.об.ра.же.ни.я о вы.го.дн.ос.ти од.ер.жа.ли ве.рх и зд.ан.ие До.хо.дн.ог.о 

до.ма  вс.та.ло вп.ри.ты.к к Ду.хо.вн.ом.у уч.ил.ищ.у. Со.вр.ем.ен.ны.й ад.ре.с бы.вш.ег.о 

До.хо.дн.ог.о до.ма ул.Ми.ра 98, а бы.вш.ег.о Ду.хо.вн.ог.о уч.ил.ищ.а (а ны.не 

Хо.ре.ог.ра.фи.че.ск.ог.о уч.ил.ищ.а) ул.Ми.ра 98а 
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Кс.та.ти, не.мн.ог.о о то.м, ка.к жи.ли уч.ен.ик.и: 

Дл.я по.ст.еп.ен.но.го и ра.вн.ом.ер.но.го ду.хо.вн.ог.о ра.зв.ит.ия уч.ен.ик.ов в 

уч.ил.ищ.ны.х би.бл.ио.те.ка.х ес.ть до.ст.ат.оч.но.е чи.сл.о кн.иг дл.я чт.ен.ия в де.тс.ко.м и 

юн.ош.ес.ко.м во.зр.ас.те. По за.пи.ск.ам пр.еп.од.ав.ат.ел.ей уч.ен.ик.и по.лу.ча.ли кн.иг.и 

фу.нд.ам.ен.та.ль.но.й уч.ил.ищ.но.й би.бл.ио.те.ки на ср.ок и в пр.оч.ит.ан.но.м от.да.ва.ли 

от.че.т. Дл.я ру.ко.во.дс.тв.а уч.ен.ик.ов в чт.ен.ии со.зн.ат.ел.ьн.ом и вы.ра.зи.те.ль.но.м 

пр.еп.од.ав.ат.ел.и уч.ил.ищ.а, пр.еи.му.ще.ст.ве.нн.о на.ча.ль.ст.ву.ющ.ие ус.тр.аи.ва.ли дл.я 

ни.х чт.ен.ие по Ис.то.ри.и, Би.бл.ей.ск.ой, Це.рк.ов.но.й, Ру.сс.ко.й Гр.аж.да.нс.ко.й, по 

Ге.ог.ра.фи.и, со.пр.ов.ож.да.вш.ие.ся бу.ма.жн.ым.и ка.рт.ин.ам.и. Дл.я фи.зи.че.ск.ог.о 

ра.зв.ит.ия, кр.ом.е ко.мн.ат.но.й и во.зд.уш.но.й ги.мн.ас.ти.ки, уч.ен.ик.и гу.ля.ли и 

ра.бо.та.ли в св.ое.м са.ди.ке, и в хо.ро.шу.ю по.го.ду ве.сн.ою, ос.ен.ью и зи.мо.ю 

вы.во.ди.мы бы.ли на пр.ог.ул.ки за го.ро.д на пр.ог.ул.ки, по.д на.дз.ор.ом 

на.ча.ль.ст.ву.ющ.их, зи.мо.й ка.та.ли.сь на ко.нь.ка.х, на са.нк.ах с го.рк.и. Дл.я ра.зв.ит.ия 

вк.ус.а – за.ни.ма.ли.сь пе.ни.ем и иг.ро.ю на ск.ри.пк.ах, аж.ур.но.й ра.бо.то.й, 

вы.пи.ли.ва.ли уз.ор.ы из до.ще.чк.и по ри.су.нк.ам. А дл.я по.ль.зы в бу.ду.ще.м – 

за.ни.ма.ли.сь пе.ре.пл.ет.ны.м ма.ст.ер.ст.во.м. 

До.кл.ад в Пе.те.рб.ур.г еп.ис.ко.па Ен.ис.ей.ск.ог.о и Кр.ас.но.яр.ск.ог.о: «С.мо.тр.ит.ел.ь 

кр.ас.но.яр.ск.ог.о ду.хо.вн.ог.о уч.ил.ищ.а ие.ро.мо.на.х Ме.фо.ди.й в пр.ед.ст.оя.щи.е 

ка.ни.ку.лы пр.ед.пр.ин.им.ае.т с не.ск.ол.ьк.им.и уч.ащ.им.ис.я об.ра.зо.ва.те.ль.но.е 

пу.те.ше.ст.ви.е в Яп.он.ию.  Оп.ыт.ны.й ру.ко.во.ди.те.ль, от.ец Ме.фо.ди.й в пр.ош.ло.м 

го.ду с уч.ен.ик.ам.и уж.е со.ве.рш.ил пу.те.ше.ст.ви.е в Па.ле.ст.ин.у, ст.ои.вш.ее 

чр.ез.вы.ча.йн.о дё.ше.во: ка.жд.ом.у уч.ас.тн.ик.у ег.о со вс.ем.и ра.сх.од.ам.и пр.иш.ло.сь 

за.тр.ат.ит.ь вс.ег.о по 80 ру.бл.ей.». 

С 1945 по 1949 го.д в эт.ом пр.ек.ра.сн.ом зд.ан.ии ра.зм.ещ.ал.ся те.хн.ик.ум 

ма.ши.но.ст.ро.ен.ия, ди.ре.кт.ор.ом ко.то.ро.го бы.л ин.же.не.р-ст.ро.ит.ел.ь Тр.ои.цк.ий 

Ни.ко.ла.й Дм.ит.ри.ев.ич, пр.еп.од.ав.ав.ши.й в не.м же че.рч.ен.ие и на.че.рт.ат.ел.ьн.ую 

ге.ом.ет.ри.ю. 

 Пе.рв.ым за.ву.че.м – фр.он.то.ви.к Иц.ко.ви.ч Ио.си.ф За.лм.ан.ов.ич, ст.ав.ши.й 

вп.ос.ле.дс.тв.ии ди.ре.кт.ор.ом ра.ди.от.ех.ни.ку.ма. 
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В да.ль.не.йш.ем, ко.гд.а по пр.ик.аз.у Ст.ал.ин.а вс.е зд.ан.ия, за.ня.ты.е во вр.ем.я 

во.йн.ы др.уг.им.и уч.ре.жд.ен.ия.ми, ос.во.бо.жд.ал.и по.д шк.ол.ы, те.хн.ик.ум бы.л 

вы.ну.жд.ен пе.ре.ех.ат.ь в др.уг.ое ме.ст.о. 

В до.ме ра.зм.ес.ти.ла.сь шк.ол.а, за.те.м по.ме.ще.ни.е от.да.ли пе.да.го.ги.че.ск.ом.у 

ин.ст.ит.ут.у. 

По во.сп.ом.ин.ан.ия.м оч.ев.ид.ца,  по.лы в эт.о вр.ем.я кр.ас.ил.и че.рн.ой ма.ст.ик.ой, 

чт.об.ы он.и ме.нь.ше вы.та.пт.ыв.ал.ис.ь ст.уд.ен.та.ми. А ещ.е в од.но.м кр.ыл.е 

ра.зм.ещ.ал.ис.ь ст.ан.оч.ны.е ма.ст.ер.ск.ие. 

Се.йч.ас пр.ос.ле.ду.ем к зд.ан.ию уч.ит.ел.ьс.ко.й се.ми.на.ри.и (пр.ос.пе.кт Ми.ра 47) 

2. Зд.ан.ие уч.ит.ел.ьс.ко.й се.ми.на.ри.и и на.ча.ль.но.й шк.олы 

По.ве.ст.во.ва.ни.е уч.ит.ел.я (од.но.го из уч.ен.ик.ов) 

4 но.яб.ря 1873 г. в Кр.ас.но.яр.ск.е бы.ло от.кр.ыт.о уч.еб.но.е за.ве.де.ни.е, го.то.вя.ще.е 

уч.ит.ел.ей дл.я се.ль.ск.их од.но.кл.ас.сн.ых уч.ил.ищ, – уч.ит.ел.ьс.ка.я се.ми.на.ри.я. Он.а 

со.де.рж.ал.ас.ь на ср.ед.ст.ва от ка.зн.ы, во.ло.ст.ны.х пр.ав.ле.ни.й и ча.ст.ны.х 

по.же.рт.во.ва.ни.й. Пр.ин.им.ал.и на об.уч.ен.ие юн.ош.ей от 16 до 18 ле.т, ок.он.чи.вш.их 

дв.ух.кл.ас.сн.ое се.ль.ск.ое уч.ил.ищ.е, ко.то.ры.х в Ен.ис.ей.ск.ой гу.бе.рн.ии бы.ло 3 – 

Ас.ки.зс.ко.е, Ба.ла.хт.ин.ск.ое, Ры.би.нс.ко.е, по.эт.ом.у и ко.нк.ур.с в се.ми.на.ри.ю бы.л 

не.бо.ль.ши.м. В ос.но.вн.ом в се.ми.на.ри.ю по.ст.уп.ал.и де.ти за.жи.то.чн.ых ро.ди.те.ле.й, 

та.к ка.к об.ще.жи.ти.я не пр.ед.ос.та.вл.ял.ос.ь и ну.жн.о бы.ло сн.им.ат.ь кв.ар.ти.ру. Ку.рс 

об.уч.ен.ия пр.од.ол.жа.лс.я тр.и го.да. 

По.чт.и с са.мо.го на.ча.ла уч.ит.ел.ьс.ка.я се.ми.на.ри.я и на.ча.ль.на.я шк.ол.а 

ра.сп.ол.аг.ал.ис.ь в до.ме Во.лк.ов.а (ул. Ми.ра, 47). В  1902 го.ду по пр.ое.кт.у 

ар.хи.те.кт.ор.а А. Фо.ль.ба.ум.а бы.ло по.ст.ро.ен.о но.во.е зд.ан.ие се.ми.на.ри.и. 

Ст.ар.ин.но.е ка.ме.нн.ое зд.ан.ие, в ко.то.ро.м ка.к бы со.ед.ин.ил.ис.ь ис.то.ри.я и 

со.вр.ем.ен.но.ст.ь и се.йч.ас ст.ои.т в ис.то.ри.че.ск.ом це.нт.ре Кр.ас.но.яр.ск.а по ул. 

Ур.иц.ко.го, 106. Са.ма се.ми.на.ри.я на.хо.ди.ла.сь ту.т до 1920 го.да. В 1922 го.ду сю.да 

пе.ре.ех.ал Ин.ст.ит.ут на.ро.дн.ог.о об.ра.зо.ва.ни.я Ен.гу.бо.ко (ИН.О) – пр.ее.мн.ик 

уч.ит.ел.ьс.ко.й се.ми.на.ри.и и уч.ит.ел.ьс.ко.го ин.ст.ит.ут.а. В 1923 го.ду ИН.О бы.л 

пр.ео.бр.аз.ов.ан в пе.дт.ех.ни.ку.м № 1. Пр.и те.хн.ик.ум.е, ка.к и до ре.во.лю.ци.и пр.и 
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се.ми.на.ри.и, в 1922-30 го.да.х ра.бо.та.ла шк.ол.а №2 II-й ст.уп.ен.и и шк.ол.а №3 I-й 

ст.уп.ен.и. Зд.ес.ь се.йч.ас ра.сп.ол.аг.ае.тс.я пе.да.го.ги.че.ск.ий ко.лл.ед.ж №1 им.ен.и А.М. 

Го.рь.ко.го. 

Дл.я мо.ло.ды.х лю.де.й «в.се.х со.сл.ов.ий хо.ро.ше.й нр.ав.ст.ве.нн.ос.ти не ме.не.е 16 

ле.т и не бо.ле.е 18 ле.т, вл.ад.ею.щи.м по.зн.ан.ия.ми, ук.аз.ан.ны.ми в пр.ие.мн.ой 

пр.ог.ра.мм.е», же.ла.ющ.их по.ст.уп.ит.ь в уч.ит.ел.ьс.ку.ю се.ми.на.ри.ю, ус.тр.аи.ва.лс.я 

вс.ту.пи.те.ль.ны.й эк.за.ме.н, пр.им.ер.но с 7 по 10 ав.гу.ст.а, а пр.ош.ен.ие и до.ку.ме.нт.ы 

пр.ед.ос.та.вл.ял.ис.ь не по.зд.не.е, че.м за дв.а дн.я до эк.за.ме.на. На ос.но.ва.ни.и §20 

Вы.со.ча.йш.е ут.ве.рж.де.нн.ог.о по.ло.же.ни.я об уч.ит.ел.ьс.ко.й се.ми.на.ри.и, пр.ие.м 

до.пу.ск.ал.ся од.ин ра.з в го.д и то.ль.ко в пе.рв.ый кл.ас.с. 

По ру.сс.ко.му яз.ык.у на эк.за.ме.не не.об.хо.ди.мо бы.ло на.пи.са.ть из.ло.же.ни.е 

ба.сн.и ил.и ка.ко.й-ли.бо пр.оз.аи.че.ск.ой ст.ат.ьи по.ве.ст.во.ва.те.ль.но.го ха.ра.кт.ер.а, бе.з 

гр.уб.ых ор.фо.гр.аф.ич.ес.ки.х ош.иб.ок и с ук.аз.ан.ие.м в да.нн.ом от.ры.вк.е гл.ав.ны.х и 

вт.ор.ос.те.пе.нн.ых ча.ст.ей пр.ед.ло.же.ни.я по во.пр.ос.ам и ча.ст.ей ре.чи. 

По ар.иф.ме.ти.ке – зн.ат.ь сл.ож.ен.ие, вы.чи.та.ни.е, ум.но.же.ни.е и де.ле.ни.е пр.ос.ты.х и 

им.ен.ов.ан.ны.х чи.се.л, а та.к же по.ня.ти.е о др.об.ях. 

По ге.ог.ра.фи.и – им.ет.ь по.ня.ти.е о гл.об.ус.е. Зн.ат.ь гл.ав.не.йш.ие 

ге.ог.ра.фи.че.ск.ие те.рм.ин.ы, кр.ат.ки.е св.ед.ен.ия о ге.ог.ра.фи.и Ро.сс.ий.ск.ой Им.пе.ри.и, 

а гл.ав.но.е вн.им.ан.ие об.ра.ща.ло.сь на Ен.ис.ей.ск.ую гу.бе.рн.ию, ее гр.ан.иц.ы и 

де.ле.ни.е гу.бе.рн.ии на ок.ру.га. 

По ру.сс.ко.й ис.то.ри.и – гл.ав.не.йш.ие со.бы.ти.я из От.еч.ес.тв.ен.но.й ис.то.ри.и в 

об.ъе.ме од.но.го из уч.еб.ни.ко.в, од.об.ре.нн.ых Ми.ни.ст.ер.ст.во.м На.ро.дн.ог.о 

Пр.ос.ве.ще.ни.я дл.я ни.зш.их уч.ил.ищ. 

Пр.ог.ра.мм.а дл.я по.ст.уп.ле.ни.я в се.ми.на.ри.ю вк.лю.ча.ла в се.бя зн.ан.ия по 

За.ко.ну Бо.жь.ем.у. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, дл.я по.ст.уп.ле.ни.я в се.ми.на.ри.ю тр.еб.ов.ал.ис.ь зн.ан.ия в об.ъе.ме 

пр.им.ер.но ку.рс.а дв.ук.ла.сс.ны.х се.ль.ск.их уч.ил.ищ по пр.ог.ра.мм.ам 1869 го.да. 

К пр.ош.ен.ию по.да.ва.ли.сь до.ку.ме.нт.ы: 

1. Пр.иг.ов.ор об.ще.ст.ва (дл.я ли.ц по.да.тн.ог.о со.сл.ов.ия) об ув.ол.ьн.ен.ии их на 

вс.ту.пл.ен.ие в се.ми.на.ри.ю. Дл.я ли.ц пр.оч.их со.сл.ов.ий – ко.пи.и с по.сл.уж.ны.х 
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сп.ис.ко.в ил.и ат.те.ст.ат.ов их ро.ди.те.ле.й, ил.и гр.ам.от, по ко.то.ры.м он.и пр.ич.ис.ле.ны 

к пр.ив.ил.ег.ир.ов.ан.но.му со.сл.ов.ию. 

2. За.св.ид.ет.ел.ьс.тв.ов.ан.но.е ме.тр.ич.ес.ко.е св.ид.ет.ел.ьс.тв.о о ро.жд.ен.ии. 

3. Св.ид.ет.ел.ьс.тв.о о по.зн.ан.ия.х. 

Во вр.ем.я об.уч.ен.ия ст.уд.ен.ты мо.гл.и по.лу.ча.ть ст.ип.ен.ди.ю по 80 ру.бл.ей в го.д. 

Та.к же ст.ип.ен.ди.ат.ы по.лу.ча.ли бе.сп.ла.тн.о кн.иг.и и уч.еб.ны.е по.со.би.я, ко.то.ры.е по 

ок.он.ча.ни.и ку.рс.а ос.та.вл.ял.ис.ь в их со.бс.тв.ен.но.ст.и. Во вр.ем.я пр.еб.ыв.ан.ия в 

до.лж.но.ст.и уч.ит.ел.я на.ча.ль.но.го уч.ил.ищ.а во.сп.ит.ан.ни.ки ос.во.бо.жд.ал.ис.ь от вс.ех 

ли.чн.ых по.ви.нн.ос.те.й. 

По.ст.уп.ле.ни.е во.сп.ит.ан.ни.ко.в Кр.ас.но.яр.ск.ой уч.ит.ел.ьс.ко.й се.ми.на.ри.и на 

сл.уж.бу в во.йс.ка по вы.ну.то.му жр.еб.ию по §53 Вы.со.ча.йш.е ут.ве.рж.де.нн.ог.о 1 

ян.ва.ря 1874 го.да  ус.та.ва о во.ин.ск.ой по.ви.нн.ос.ти в сл.уч.ае за.яв.ле.нн.ог.о их 

же.ла.ни.я ок.он.чи.ть об.ра.зо.ва.ни.е – от.кл.ад.ыв.ал.ос.ь до до.ст.иж.ен.ия им.и 22-

ле.тн.ег.о во.зр.ас.та. А во.сп.ит.ан.ни.ки, ок.он.чи.вш.ие ку.рс, мо.гл.и со.ст.оя.ть на 

де.йс.тв.ит.ел.ьн.ой сл.уж.бе вс.ег.о тр.и го.да вм.ес.то ше.ст.и, в за.па.се ар.ми.и – 12 ле.т 

(§56 Вы.со.ча.йш.е ут.ве.рж.де.нн.ог.о ус.та.ва). А уч.ит.ел.я на.ча.ль.ны.х уч.ил.ищ, ес.ли 

им.и бу.де.т вы.ну.т жр.еб.ий, ос.во.бо.жд.ал.ис.ь от де.йс.тв.ит.ел.ьн.ой сл.уж.бы в ми.рн.ое 

вр.ем.я и за.чи.сл.ял.ис.ь в за.па.с ар.ми.и на 15 ле.т (§63 ус.та.ва). 

Ст.ип.ен.ди.ат Кр.ас.но.яр.ск.ой уч.ит.ел.ьс.ко.й се.ми.на.ри.и до.лж.ен бы.л за 

ус.та.но.вл.ен.но.е дл.я на.ча.ль.ны.х уч.ит.ел.ей жа.ло.ва.ни.е по на.зн.ач.ен.ию на.ча.ль.ст.ва 

пр.ос.лу.жи.ть не ме.не.е 4 ле.т уч.ит.ел.ем од.но.й из на.ча.ль.ны.х шк.ол Ен.ис.ей.ск.ой 

гу.бе.рн.ии. 

Св.ое.ко.шт.ны.е во.сп.ит.ан.ни.ки по.сл.е эк.за.ме.но.в до.пу.ск.ал.ис.ь к об.уч.ен.ию 

бе.сп.ла.тн.о,   но им не вы.да.ва.ли.сь бе.сп.ла.тн.о кн.иг.и и уч.еб.ны.е по.со.би.я. К та.ки.м 

во.сп.ит.ан.ни.ка.м та.кж.е пр.им.ен.ял.ис.ь §§53,56,63 Вы.со.ча.йш.е ут.ве.рж.де.нн.ог.о 

ус.та.ва о во.ин.ск.ой по.ви.нн.ос.ти. Но по ок.он.ча.ни.и ку.рс.а он.и ни.ка.ки.х сл.уж.еб.ны.х 

об.яз.ат.ел.ьс.тв не им.ел.и. 

На.ча.ль.на.я шк.ол.а, ко.то.ра.я су.ще.ст.во.ва.ла пр.и Кр.ас.но.яр.ск.ой уч.ит.ел.ьс.ко.й 

се.ми.на.ри.и, пр.ин.им.ал.а ма.ль.чи.ко.в то.ль.ко со.вс.ем не.гр.ам.от.ны.х от 7 до 10 ле.т. 

Дл.я по.ст.уп.ле.ни.я на.до бы.ло пр.ед.ст.ав.ит.ь ме.тр.ич.ес.ко.е св.ид.ет.ел.ьс.тв.о, 
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уд.ос.то.ве.ре.ни.е, чт.о ма.ль.чи.к не на.чи.на.л уч.ит.ьс.я гр.ам.от.е и до.кт.ор.ск.ое 

св.ид.ет.ел.ьс.тв.о о пр.ив.ит.ии ос.пы. Ес.ли в да.ль.не.йш.ем ок.аз.ыв.ал.ос.ь, чт.о 

пр.ин.ят.ый ре.бе.но.к ра.не.е об.уч.ал.ся, то он (по пр.ич.ин.е те.сн.от.ы по.ме.ще.ни.я) 

ув.ол.ьн.ял.ся из шк.ол.ы, а на ег.о ме.ст.о пр.ин.им.ал.и де.йс.тв.ит.ел.ьн.о не.гр.ам.от.но.го. 

В 1891 го.ду Красноярск посетил Его Императорское Высочество Наследник 

Николай. Cо.гл.ас.но ра.не.е ра.зр.аб.от.ан.но.й пр.ог.ра.мм.ы на.сл.ед.ни.к до.лж.ен бы.л 

по.се.ти.ть и уч.ит.ел.ьс.ку.ю се.ми.на.ри.ю. Бо.ле.е дв.ух ме.ся.це.в за.ве.де.ни.е го.то.ви.ло.сь 

к эт.ой то.рж.ес.тв.ен.но.й вс.тр.еч.е. Ди.ре.кт.ор И.Т.Са.ве.нк.ов и на.ст.ав.ни.ца 

В.А.Ни.ки.тс.ка.я да.же со.чи.ни.ли ве.рн.оп.од.да.ни.че.ск.ий ги.мн се.ми.на.ри.и, 

од.об.ре.нн.ый ге.не.ра.л-гу.бе.рн.ат.ор.ом. Му.зы.ку со.чи.ни.л уч.ит.ел.ь пе.ни.я И.А. 

Ба.хи.ре.в. Но не.см.от.ря на пр.ог.ра.мм.у, Ег.о Вы.со.че.ст.во уч.ит.ел.ьс.ку.ю се.ми.на.ри.ю 

та.к и не по.се.ти.л. 

В 1899г. бы.ло на.ча.то, а в  1902г. за.ко.нч.ен.о ст.ро.ит.ел.ьс.тв.о но.во.го зд.ан.ия 

дл.я се.ми.на.ри.и. По пр.ое.кт.у ар.хи.те.кт.ор.а А.Фо.ль.ба.ум.а бы.ло по.ст.ро.ен.о кр.уп.но.е 

дв.ух.эт.аж.но.е зд.ан.ие с цо.ко.ль.ны.м эт.аж.ом, си.мм.ет.ри.чн.ое, в пл.ан.е П-об.ра.зн.ое, с 

вы.тя.ну.ты.ми к юг.у бо.ко.вы.ми кр.ыл.ья.ми, об.ра.зу.ющ.им.и ку.рд.он.ер. Ря.до.м бы.л 

вы.ст.ро.ен фл.иг.ел.ь с кв.ар.ти.ра.ми дл.я ди.ре.кт.ор.а и уч.ит.ел.ей (се.йч.ас ул.иц.а 

Ки.ро.ва, 11). В эт.ом зд.ан.ии жи.л Па.ве.л Ио.си.фо.ви.ч Ив.ан.ов-Ра.дк.ев.ич, 

ос.но.ва.те.ль и пе.рв.ый ди.ре.кт.ор Кр.ас.но.яр.ск.ой на.ро.дн.ой ко.нс.ер.ва.то.ри.и, 

ко.то.ры.й на.ча.л св.ою пр.еп.од.ав.ат.ел.ьс.ку.ю де.ят.ел.ьн.ос.ть в до.лж.но.ст.и уч.ит.ел.я 

пе.ни.я в уч.ит.ел.ьс.ко.й се.ми.на.ри.и. Жи.л он на вт.ор.ом эт.аж.е со ст.ор.он.ы дв.ор.а до 

1922 го.да. Та.м же ро.ди.лс.я и ег.о сы.н Ни.ко.ла.й Па.вл.ов.ич Ив.ан.ов-Ра.дк.ев.ич, 

ко.мп.оз.ит.ор, пе.да.го.г, ла.ур.еа.т Го.су.да.рс.тв.ен.но.й пр.ем.ии СС.СР. 

Ка.к пи.са.л В.Со.ко.ло.вс.ки.й: 

В об.ши.рн.ом дв.ух.эт.аж.но.м ко.рп.ус.е кл.ас.сн.ые ка.би.не.ты, фи.зи.че.ск.ий 

ка.би.не.т, ес.те.ст.ве.нн.ый ка.би.не.т, би.бл.ио.те.ка, уч.ит.ел.ьс.ка.я ко.мн.ат.а, 

ре.кр.еа.ци.он.ны.й за.л и ги.мн.ас.ти.че.ск.ий за.л. В эт.ом же зд.ан.ии – це.рк.ов.ь с 

пр.ек.ра.сн.ым ик.он.ос.та.со.м. 

В те.че.ни.е 20 ле.т се.ми.на.ри.ю во.зг.ла.вл.ял Ив.ан Ти.мо.фе.ев.ич Са.ве.нк.ов, 

та.ла.нт.ли.вы.й, де.мо.кр.ат.ич.ес.ки мы.сл.ящ.ий пе.да.го.г. Вс.е пр.еп.од.ав.ат.ел.и 

https://www.krasplace.ru/prebyvaniya-v-krasnoyarske-budushhego-imperatora-nikolaya-ii
https://www.krasplace.ru/prebyvaniya-v-krasnoyarske-budushhego-imperatora-nikolaya-ii
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се.ми.на.ри.и им.ел.и вы.сш.ее об.ра.зо.ва.ни.е – «с.лу.ча.й, к со.жа.ле.ни.ю, ре.дк.ий не 

то.ль.ко в Си.би.ри.». В 1913 г. в се.ми.на.ри.и уч.ил.ос.ь 63 сл.уш.ат.ел.я, из ко.то.ры.х 32 

– ко.ре.нн.ые си.би.ря.ки, а 31 – де.ти ро.ди.те.ле.й, пе.ре.се.ли.вш.их.ся в Си.би.рь. Ка.к 

от.ме.ча.л пр.ов.ер.яю.щи.й, сл.уш.ат.ел.и: 

...од.ет.ы чи.ст.о и пр.ил.ич.но, в ги.мн.аз.ич.ес.ки.е ку.рт.ки. По.зн.ан.ия уч.ен.ик.ов 

ок.аз.ал.ис.ь не.ск.ол.ьк.о эл.ем.ен.та.рн.ым.и, но тв.ер.ды.ми. 

Ка.за.ло.сь бы шк.ол.ы гу.бе.рн.ии не до.лж.ны бы.ли ис.пы.ты.ва.ть де.фи.ци.та в 

ка.др.ах. Од.на.ко, ка.к и ра.нь.ше, ча.ст.ь мо.ло.ды.х лю.де.й, от.ра.бо.та.в в шк.ол.е 4 го.да 

за ст.ип.ен.ди.ю ил.и 6 ле.т, да.ющ.их пр.ав.о на пе.ре.хо.д в за.па.с ар.ми.и, пе.ре.хо.ди.ли 

на гр.аж.да.нс.ку.ю ил.и ча.ст.ну.ю сл.уж.бу, бо.ле.е по.че.тн.ую и вы.со.ко.оп.ла.чи.ва.ем.ую. 

Мн.ог.ие уч.ит.ел.я бл.аг.од.ар.я не.зн.ач.ит.ел.ьн.ом.у чи.сл.у да.ва.ем.ых им.и ур.ок.ов 

по.лу.ча.ют та.ко.е ск.уд.но.е со.де.рж.ан.ие, чт.о ег.о не хв.ат.ае.т на уд.ов.ле.тв.ор.ен.ие 

на.су.щн.ых по.тр.еб.но.ст.ей жи.зн.и. Он.и на.чи.на.ют ис.ка.ть за.ня.ти.е на ст.ор.он.е, и 

эт.о от.вл.ек.ае.т их от пр.еп.од.ав.ан.ия. Др.уг.ие уч.ит.ел.я, на.об.ор.от, им.ею.т мн.ог.о 

ур.ок.ов и, бу.ду.чи не в си.ла.х сп.ра.ви.ть.ся с ни.ми, тр.ат.ят на ни.х вс.ё вр.ем.я, 

ко.то.ро.го не ос.та.ёт.ся дл.я по.по.лн.ен.ия св.ои.х зн.ан.ий. Уч.ит.ел.ь ни.ко.гд.а не 

ув.ер.ен, чт.о по.лу.ча.ем.ое им по.ур.оч.но.е со.де.рж.ан.ие со.хр.ан.ит.ся и в сл.ед.ую.ще.м 

го.ду.(Вс. Си.би.рс.ки.й. «С.иб.ир.ск.ий ве.ст.ни.к», 22 ав.гу.ст.а 1908 го.да). 

Ст.ар.ин.но.е ка.ме.нн.ое зд.ан.ие, в ко.то.ро.м ка.к бы со.ед.ин.ил.ис.ь ис.то.ри.я и 

со.вр.ем.ен.но.ст.ь и се.йч.ас ст.ои.т в ис.то.ри.че.ск.ом це.нт.ре Кр.ас.но.яр.ск.а по 

ул.Ур.иц.ко.го, 106. Са.ма се.ми.на.ри.я на.хо.ди.ла.сь ту.т до 1920 г. За.те.м зд.ан.ие на 

пе.ре.кр.ес.тк.е ул.иц.ы Ур.иц.ко.го и пе.ре.ул.ка Тр.оц.ко.го, 114-9 бы.ло 

на.ци.он.ал.из.ир.ов.ан.о. Г.В.Ул.ья.но.в пи.ше.т, чт.о в  1920-22 го.ду в до.ме 

ра.зм.ещ.ал.ся 509-й го.сп.ит.ал.ь. В 1922 г. сю.да Ин.ст.ит.ут на.ро.дн.ог.о об.ра.зо.ва.ни.я 

Ен.гу.бо.ко (ИН.О) – пр.ее.мн.ик уч.ит.ел.ьс.ко.й се.ми.на.ри.и и уч.ит.ел.ьс.ко.го 

ин.ст.ит.ут.а. В 1923 г. ИН.О бы.л пр.ео.бр.аз.ов.ан в пе.дт.ех.ни.ку.м № 1. Пр.и 

те.хн.ик.ум.е, ка.к и до ре.во.лю.ци.и пр.и се.ми.на.ри.и, в 1922-30 г. ра.бо.та.ла шк.ол.а №2 

II-й ст.уп.ен.и и шк.ол.а №3 I-й ст.уп.ен.и. Зд.ес.ь се.йч.ас ра.сп.ол.аг.ае.тс.я 

пе.да.го.ги.че.ск.ий ко.лл.ед.ж №1 им.ен.и А.М.Го.рь.ко.го. 

3. Еп.ар.хи.ал.ьн.ое же.нс.ко.е уч.ил.ища 
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Сл.ов.о уч.ит.ел.я (ли.бо вы.ст.уп.ле.ни.е од.но.го из уч.ащ.их.ся): 

В ис.то.ри.че.ск.ом це.нт.ре го.ро.да, по ад.ре.су пр.ос.пе.кт Ми.ра 37 на.хо.ди.тс.я од.но 

из са.мы.х пр.им.еч.ат.ел.ьн.ых зд.ан.ий, со.хр.ан.ив.ши.хс.я с до.ре.во.лю.ци.он.но.й эп.ох.и. 

Эт.о зд.ан.ие ге.ол.ог.ич.ес.ко.го му.зе.я, в ко.то.ро.м ра.нь.ше на.хо.ди.ло.сь бы.вш.ее 

же.нс.ко.е еп.ар.хи.ал.ьн.ое уч.ил.ищ.е Кр.ас.но.яр.ск.а. Со.ст.ои.т из дв.ух ко.рп.ус.ов 1886 и 

1910 го.до.в по.ст.ро.йк.и, в пл.ан.ир.ов.ан.ии зд.ан.ий уч.ил.ищ.а пр.ин.им.ал уч.ас.ти.е 

ар.хи.те.кт.ор В.А. Со.ко.ло.вс.ки.й, од.ин из гл.ав.ны.х пр.ое.кт.ир.ов.щи.ко.в Кр.ас.но.яр.ск.а 

ца.рс.ко.й эп.ох.и. В еп.ар.хи.ал.ьн.ом уч.ил.ищ.е су.ще.ст.во.ва.ла тр.ех.кл.ас.сн.ая си.ст.ем.а 

об.ра.зо.ва.ни.я, в хо.де уч.еб.но.го ку.рс.а уч.ен.иц.ам, кр.ом.е За.ко.на Бо.жь.ег.о, 

пр.еп.од.ав.ал.ся це.лы.й сп.ек.тр ес.те.ст.ве.нн.ых и гу.ма.ни.та.рн.ых на.ук и по вы.пу.ск.у 

он.и мо.гл.и за.ни.ма.ть.ся об.ра.зо.ва.те.ль.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю.  

Же.нс.ки.е еп.ар.хи.ал.ьн.ые уч.ил.ищ.а по.яв.ил.ис.ь в Ро.сс.ии в се.ре.ди.не XI.X ве.ка, 

ка.к уч.еб.ны.е за.ве.де.ни.я дл.я до.че.ре.й  ду.хо.ве.нс.тв.а, но он.и не яв.ля.ли.сь 

со.сл.ов.ны.ми уч.еб.ны.ми за.ве.де.ни.ям.и. За оп.ре.де.ле.нн.ую пл.ат.у та.м мо.гл.и 

об.уч.ат.ьс.я де.ви.цы и из др.уг.их со.сл.ов.ий. Эт.и уч.ил.ищ.а со.ст.оя.ли в ве.де.ни.и Св. 

Си.но.да, по.д уп.ра.вл.ен.ие.м еп.ар.хи.ал.ьн.ых ар.хи.ер.ее.в, и вв.ер.ял.ис.ь бл.иж.ай.ше.му 

по.пе.че.ни.ю ме.ст.но.го ду.хо.ве.нс.тв.а, ко.то.ро.е са.мо на.хо.ди.ло ср.ед.ст.ва к 

со.де.рж.ан.ию уч.ил.ищ.а. 

От.кр.ыт.ие еп.ар.хи.ал.ьн.ог.о уч.ил.ищ.а со.ст.оя.ло.сь 5 ок.тя.бр.я 1886 го.да. На 

то.рж.ес.тв.о пр.иб.ыл.и еп.ис.ко.п Ти.хо.н, гу.бе.рн.ат.ор в со.пр.ов.ож.де.ни.и вы.сш.их 

чи.но.в, пр.ед.ст.ав.ит.ел.и го.ро.дс.ко.го об.ще.ст.ва и уч.еб.ны.х за.ве.де.ни.й, ду.хо.ве.нс.тв.о. 

Зд.ес.ь же пр.ис.ут.ст.во.ва.ли пр.еп.од.ав.ат.ел.и и бу.ду.щи.е во.сп.ит.ан.ни.цы (вс.ег.о 31 

че.ло.ве.к). Бы.л за.чи.та.н Ук.аз Си.но.да об ут.ве.рж.де.ни.и в Кр.ас.но.яр.ск.е 

еп.ар.хи.ал.ьн.ог.о же.нс.ко.го уч.ил.ищ.а, за.чи.та.ны пр.ив.ет.ст.ви.я и вр.уч.ен.ы да.ры. 

На мо.ме.нт от.кр.ыт.ия уч.ил.ищ.е ра.сп.ол.аг.ал.о дв.ум.я ка.ме.нн.ым.и 

дв.ух.эт.аж.ны.ми до.ма.ми, од.ин из ко.то.ры.х, гл.ав.ны.й ко.рп.ус, вы.хо.ди.л фа.са.до.м на 

Во.ск.ре.се.нс.ку.ю ул.иц.у (пр. Ми.ра), др.уг.ой ра.сп.ол.аг.ал.ся во дв.ор.е на.пр.от.ив. 

По.ме.ще.ни.я дл.я кл.ас.сн.ых за.ня.ти.й на.хо.ди.ли.сь в ве.рх.не.м эт.аж.е гл.ав.но.го 

ко.рп.ус.а, та.м же ре.кр.еа.ци.он.ны.й за.л (дл.я иг.р и от.ды.ха), ко.мн.ат.а дл.я 

во.сп.ит.ат.ел.ьн.иц; в ни.жн.ем эт.аж.е – сп.ал.ьн.ые ко.мн.ат.ы и по.ме.ще.ни.е 
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на.ча.ль.ни.цы. Ст.ол.ов.ая, ку.хн.я, кв.ар.ти.ра эк.он.ом.а на.хо.ди.ли.сь в ни.жн.ем эт.аж.е 

на.дв.ор.но.го фл.иг.ел.я, а на ве.рх.не.м бы.ла вр.ем.ен.но по.ме.ще.на бо.ль.ни.ца. 

Та.кж.е ср.аз.у бы.л ре.ше.н во.пр.ос и о по.ст.ро.йк.е уч.ил.ищ.но.й до.мо.во.й це.рк.ви. 

По.че.тн.ая по.то.мс.тв.ен.на.я гр.аж.да.нк.а Иу.ли.тт.а То.ка.ре.ва по.же.рт.во.ва.ла на не.е 8 

ты.ся.ч ру.бл.ей. В ав.гу.ст.е эт.ог.о же го.да бы.ла со.ве.рш.ен.а за.кл.ад.ка зд.ан.ия. 

Це.рк.ов.ь бы.ла во.зв.ед.ен.а та.ки.м об.ра.зо.м, чт.о сл.уж.ил.а пр.од.ол.же.ни.ем по фа.са.ду 

гл.ав.но.го ко.рп.ус.а. 

На.ча.ль.ни.це.й уч.ил.ищ.а бы.ла на.зн.ач.ен.а Ев.ге.ни.я Ни.ко.ла.ев.на Ле.ва.ше.ва, 

ко.то.ра.я пр.ор.аб.от.ал.а в эт.ой до.лж.но.ст.и 20 ле.т, пр.оя.ви.в не.дю.жи.нн.ые 

сп.ос.об.но.ст.и и эн.ер.ги.ю. Гл.ав.но.й це.ль.ю пр.и со.зд.ан.ии уч.ил.ищ.а бы.ло во.сп.ит.ат.ь 

из юн.ых уч.ен.иц бу.ду.щи.х тр.уж.ен.иц с оп.ре.де.ле.нн.ым.и нр.ав.ст.ве.нн.ым.и ус.то.ям.и 

и на.вы.ка.ми. 

Еп.ар.хи.ал.ьн.ое уч.ил.ищ.е бы.ло тр.ех.кл.ас.сн.ым. В ср.ед.не.м в не.м об.уч.ал.ос.ь 

ок.ол.о 80 –90 че.ло.ве.к. На.пр.им.ер, в на.ча.ле уч.еб.но.го 1898–1899 го.да уч.ащ.их.ся 

бы.ло 89 де.ви.ц. 

Кл.ас.сн.ые за.ня.ти.е пр.ои.зв.од.ил.ис.ь по ра.сп.ис.ан.ию, со.ст.ав.ле.нн.ом.у 

ин.сп.ек.то.ро.м кл.ас.со.в по пр.ед.ва.ри.те.ль.но.му со.гл.аш.ен.ию с пр.еп.од.ав.ат.ел.ям.и. 

Уч.еб.ни.ки пр.еп.од.ав.ат.ел.ям мо.жн.о бы.ло уп.от.ре.бл.ят.ь на ус.мо.тр.ен.ие Со.ве.та 

уч.ил.ищ.а, но с ра.зр.еш.ен.ия Еп.ар.хи.ал.ьн.ог.о св.ящ.ен.ни.ка. 

На.ря.ду с кл.ас.сн.ым.и за.ня.ти.ям.и во.сп.ит.ан.ни.ца.м уч.ил.ищ.а 3 кл.ас.са да.ва.ли.сь 

те.мы дл.я са.мо.ст.оя.те.ль.ны.х до.ма.шн.их пи.сь.ме.нн.ых ра.бо.т. Ср.ок.и вы.по.лн.ен.ия 

их оп.ре.де.ля.ли.сь ос.об.ым ра.сп.ис.ан.ие.м, со.ст.ав.ля.ем.ым по по.лу.го.ди.ям 

ин.сп.ек.то.ро.м кл.ас.со.в. Ка.жд.ый пр.еп.од.ав.ат.ел.ь по.сл.е пр.ов.ер.ки со.чи.не.ни.й ве.л в 

кл.ас.се бе.се.ды. 

За.ня.ти.я в уч.ил.ищ.е на.чи.на.ли.сь с 28 ав.гу.ст.а и пр.од.ол.жа.ли.сь до 15 ма.я. 

Го.ди.чн.ые ис.пы.та.ни.я (эк.за.ме.ны) на.чи.на.ли.сь с 17 ма.я и за.ка.нч.ив.ал.ис.ь 15 

ию.ня. 

Эк.за.ме.ны пр.ои.зв.од.ил.ис.ь Со.ве.то.м уч.ил.ищ.а в по.лн.ом ег.о со.ст.ав.е, с 

уч.ас.ти.ем пр.еп.од.ав.ат.ел.я, по пр.ед.ме.ту ко.то.ро.го пр.ох.од.ил эк.за.ме.н.  Ис.пы.та.ни.я 

бы.ли ус.тн.ые и пи.сь.ме.нн.ые. На пи.сь.ме.нн.ом эк.за.ме.не пи.са.ли.сь со.чи.не.ни.я и 
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из.ло.же.ни.я. На.пр.им.ер, со.чи.не.ни.е в 3 кл.ас.се на те.му «О.бъ.яс.не.ни.е на.ро.дн.ой 

по.сл.ов.иц.ы: чт.о по.се.еш.ь, то и по.жн.еш.ь», во 2 кл.ас.се об.ыч.но пи.са.ли 

из.ло.же.ни.е. На.пр.им.ер, пе.ре.ло.же.ни.е ба.сн.и Кр.ыл.ов.а «О.ре.л и Кр.от.»». А в 1 

кл.ас.се пи.са.ли ди.кт.ан.т. 

Ес.ли кт.о по.лу.ча.л не.уд.ов.ле.тв.ор.ит.ел.ьн.ую оц.ен.ку на ис.пы.та.ни.ях по вс.ем 

пр.ед.ме.та.м, то ро.ди.те.ля.м пр.ед.ла.га.ло.сь со.гл.ас.но ук.аз.а  Св. Си.но.да от 12 ма.рт.а 

1897 го.да за №1233 за.бр.ат.ь уч.ен.иц.у из уч.ил.ищ.а на од.ин го.д, та.к ка.к к 

пр.од.ол.же.ни.ю ку.рс.а он.а ок.аз.ал.ас.ь не по.дг.от.ов.ле.на. А че.ре.з го.д ее пр.ин.им.ал.и 

в то.т же кл.ас.с бе.з ос.об.ых ис.пы.та.ни.й. 

Ес.ли во.сп.ит.ан.ни.ца по.лу.ча.ла не.уд.ов.ле.тв.ор.ит.ел.ьн.ый ба.лл по од.но.му ил.и 

дв.ум пр.ед.ме.та.м, ей на.зн.ач.ал.и пе.ре.эк.за.ме.но.вк.у по.сл.е ле.тн.их ка.ни.ку.л. В 1899 

го.ду та.ки.х ок.аз.ал.ос.ь в 1 кл.ас.се 6, во 2 – 14 де.ви.ц, и в 3 – од.на. 

Ин.те.ре.сн.о, чт.о не.ко.то.ры.е из эт.их де.ви.ц и на пе.ре.эк.за.ме.но.вк.е по.лу.чи.ли 

не.уд.ов.ле.тв.ор.ит.ел.ьн.ые оц.ен.ки, но бы.ли до.пу.ще.ны к пр.од.ол.же.ни.ю ку.рс.а из-за 

не.же.ла.ни.я ро.ди.те.ле.й вз.ят.ь их на од.ин го.д до.мо.й. Пе.рв.ое ме.ст.о по 

не.ус.пе.ва.ем.ос.ти за.ни.ма.л ур.ок ру.сс.ко.го яз.ык.а, вт.ор.ое – ар.иф.ме.ти.ка в 1 и 2 

кл.ас.се. 

Уч.ил.ищ.е ча.ст.о по.се.ща.ло.сь гл.ав.ой Ен.ис.ей.ск.ой еп.ар.хи.и. В од.но.м из 

жу.рн.ал.ов Со.ве.та с ве.до.мо.ст.ям.и об ус.пе.ха.х и по.ве.де.ни.и во.сп.ит.ан.ни.ц 

уч.ил.ищ.а по.сл.ед.ов.ал.а ре.зо.лю.ци.я по.сл.е  оч.ер.ед.но.го по.се.ще.ни.я: «в.ыр.аж.аю 

со.жа.ле.ни.е, чт.о не.ко.то.ры.е во.сп.ит.ан.ни.цы об.на.ру.жи.ли в се.бе уп.ря.мс.тв.о, 

не.по.сл.уш.ан.ие, гр.уб.ос.ть. Об.ма.н и да.же пр.ис.во.ен.ие чу.жо.й со.бс.тв.ен.но.ст.и. 

Бу.ду на.де.ят.ьс.я, чт.о он.и бо.ле.е не по.вт.ор.ят та.ки.х по.ст.уп.ко.в и пр.он.ик.ну.тс.я 

ис.кр.ен.ни.м со.жа.ле.ни.ем о пр.еж.де со.де.ян.ны.х им.и пр.ег.ре.ше.ни.ях.». 

Ду.хо.ве.нс.тв.о ст.ав.ил.о гл.ав.но.й це.ль.ю еп.ар.хи.ал.ьн.ых уч.ил.ищ во.сп.ит.ат.ь и 

пр.иг.от.ов.ит.ь из св.ои.х до.че.ре.й бу.ду.щи.х же.н св.ящ.ен.ни.ко.в. До.чь св.ящ.ен.ни.ка, 

же.ла.ющ.ая ст.ат.ь же.но.ю св.ящ.ен.ни.ка, до.лж.на бы.ла бы.ть об.ра.зо.ва.нн.ою 

де.ви.це.ю, ин.ач.е он.а не см.ог.ла бы по.ль.зо.ва.ть.ся ув.аж.ен.ие.м ср.ед.и те.х пр.их.ож.ан, 

ко.то.ры.е об.уч.ал.и св.ои.х де.те.й гр.ам.от.е. Кр.ом.е то.го, же.на до.лж.на бы.ла 

по.дд.ер.жи.ва.ть св.ое.го су.пр.уг.а: пр.ед.ох.ра.ня.ть ег.о от уп.ад.ка ду.ха,  ог.ру.бе.ни.я в 
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ма.те.ри.ал.ьн.о-жи.те.йс.ки.х по.мы.сл.ах и ин.те.ре.са.х, от ду.рн.ог.о об.ще.ни.я, от 

гр.уб.ых ск.ло.нн.ос.те.й и пр.ив.ыч.ек. 

С це.ль.ю пр.иу.че.ни.я во.сп.ит.ан.ни.ц к хо.зя.йс.тв.у и до.мо.ви.то.ст.и бы.ли 

де.жу.рс.тв.а в ст.ол.ов.ой, сп.ал.ьн.ях, кл.ас.са.х, др.уг.их ко.мн.ат.ах и пр.и ку.хн.е. От 

де.во.че.к тр.еб.ов.ал.ос.ь по.ст.оя.нн.ое на.бл.юд.ен.ие за чи.ст.от.ой и по.ря.дк.ом. В 

ст.ол.ов.ой де.жу.рн.ые (по дв.е из ка.жд.ог.о кл.ас.са) на.кр.ыв.ал.и ст.ол.ы, по.да.ва.ли 

ку.ша.нь.я, хл.еб, кв.ас и вс.е не.об.хо.ди.мо.е, со.би.ра.ли и мы.ли по.су.ду. Ка.жд.ый де.нь 

по од.но.й во.сп.ит.ан.ни.це их ст.ар.ши.х кл.ас.со.в ос.во.бо.жд.ал.ис.ь от за.ня.ти.й и 

на.зн.ач.ал.ис.ь де.жу.рн.ым.и по ку.хн.е. Он.и уч.ас.тв.ов.ал.и в пр.иг.от.ов.ле.ни.и пи.щи, 

ст.ир.ал.и бе.ль.е, ве.ли уч.ет из.ра.сх.од.ов.ан.ны.х за де.нь съ.ес.тн.ых пр.ип.ас.ов. 

Вс.е бе.з ис.кл.юч.ен.ия об.уч.ал.ис.ь ру.ко.де.ли.ю. Во.сп.ит.ан.ни.цы, жи.ву.щи.е в 

об.ще.жи.ти.и, са.ми на се.бя ши.ли и чи.ни.ли пл.ат.ья, пе.ре.дн.ик.и, бе.ль.е. Ка.жд.ой 

ст.ар.ше.й во.сп.ит.ан.ни.це вв.ер.ял.ас.ь мл.ад.ша.я, дл.я ко.то.ро.й он.а ши.ла пл.ат.ье и 

уч.ил.а чи.ни.ть од.еж.ду. Мл.ад.ши.е во.сп.ит.ан.ни.цы та.к же пр.иу.ча.ли.сь ши.ть и 

уч.ил.ис.ь вя.за.ть чу.лк.и. С ру.ко.де.ли.ем со.ед.ин.ял.ис.ь чт.ен.ия вс.лу.х, чи.та.ли 

во.сп.ит.ат.ел.и ил.и во.сп.ит.ан.ни.цы по оч.ер.ед.и. 

Со.де.рж.ан.ие во.сп.ит.ан.ни.ц бы.ло са.мо.е пр.ос.то.е и не.за.те.йл.ив.ое. Их за.ра.не.е 

пр.иу.ча.ли к ск.ро.мн.ой тр.уд.ов.ой жи.зн.и. По мн.ен.ию мо.ск.ов.ск.ог.о ми.тр.оп.ол.ит.а 

Фи.ла.ре.та: 

Во.сп.ит.ан.ие их до.лж.но бы.ть на.пр.ав.ле.нн.о, к то.му, чт.об.ы да.ть де.ви.ца.м 

ре.ли.ги.оз.но – нр.ав.ст.ве.нн.ое и хо.зя.йс.тв.ен.но.е об.ра.зо.ва.ни.е, но не ук.ло.ня.ть их от 

пр.ос.то.ты жи.зн.и, св.ой.ст.ве.нн.ой им по ро.жд.ен.ию и на.зн.ач.ен.ию... 

Во.сп.ит.ыв.ае.мы.е де.ви.цы жи.ву.т в ма.лы.х ко.мн.ат.ах и не.пр.ос.то.рн.о. Кт.о пр.ид.ет в 

та.ко.е за.ве.де.ни.е из по.до.бн.ых св.ет.ск.их, то.т не по.хв.ал.ит ви.ди.мо.го, по.то.му чт.о 

на.йд.ет то.ль.ко чи.ст.от.у и оп.ря.тн.ос.ть, а не за.ни.ма.те.ль.ны.й и бл.ис.та.те.ль.ны.й ви.д. 

Но эт.о со.об.ра.зн.о с по.ло.же.ни.ем во.сп.ит.ыв.ае.мы.х, ко.то.ры.е пр.иш.ли сю.да из 

те.сн.ых и ск.уд.ны.х жи.ли.щ и в та.ки.е же, по вс.ей ве.ро.ят.но.ст.и, до.лж.ны 

во.зв.ра.ти.ть.ся. Бл.ис.та.те.ль.но.е жи.ли.ще во вр.ем.я во.сп.ит.ан.ия сд.ел.ал.о бы дл.я ни.х 

не.пр.ия.тн.ым бу.ду.щи.е их жи.ли.ща, пр.ос.ты.е и ск.уд.ны.е. 
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В 1892 го.ду со.ст.оя.лс.я пе.рв.ый вы.пу.ск во.сп.ит.ан.ни.ц, ок.он.чи.вш.их по.лн.ый 

ку.рс уч.ил.ищ.а. Их бы.ло 26 че.ло.ве.к. А вс.ег.о в эт.ом го.ду в уч.ил.ищ.е об.уч.ал.ис.ь 

93 во.сп.ит.ан.ни.цы. 

В 1904 го.ду бы.ло пр.ин.ят.о ре.ше.ни.е о по.ст.ро.йк.е но.во.го ко.рп.ус.а 

еп.ар.хи.ал.ьн.ог.о уч.ил.ищ.а, ко.то.ро.е во.зв.ел.и то.ль.ко в 1910 го.ду. Эт.от 

тр.ех.эт.аж.ны.й ко.рп.ус, по.ст.ро.ен.ны.й по пр.ое.кт.у ар.хи.те.кт.ор.а В.А.Со.ко.ло.вс.ко.го, 

ст.ал од.ни.м из кр.ас.ив.ей.ши.х зд.ан.ий до.ре.во.лю.ци.он.но.го Кр.ас.но.яр.ск.а (ны.не пр. 

Ми.ра, 37). 

Ар.хи.те.кт.ур.ны.й де.ко.р зд.ан.ия на.сы.ще.н мн.ож.ес.тв.ом де.та.ле.й, од.на.ко, эт.о не 

ут.ом.ля.ет вз.гл.яд, а см.от.ри.тс.я не.об.ык.но.ве.нн.о га.рм.он.ич.но из-за пр.ав.ил.ьн.ых 

пр.оп.ор.ци.й и  ко.мп.оз.иц.ии фа.са.да. Об.ща.я пл.ощ.ад.ь зд.ан.ия со.ст.ав.ля.ет 

пр.иб.ли.зи.те.ль.но 1800 кв.ад.ра.тн.ых ме.тр.ов. На ст.ро.ит.ел.ьс.тв.е ка.ме.нн.ог.о 

ко.рп.ус.а  еп.ар.хи.ал.ьн.ог.о же.нс.ко.го уч.ил.ищ.а в 1908–1909 го.да.х ра.бо.та.ла ар.те.ль 

ст.ро.ит.ел.ей из  См.ол.ен.ск.а, со.ст.оя.вш.ая из ше.ст.ид.ес.ят.и че.ло.ве.к. 

За вр.ем.я уч.еб.ы во.сп.ит.ан.ни.цы пр.ио.бр.ет.ал.и хо.ро.ши.е пе.да.го.ги.че.ск.ие 

на.вы.ки и по ок.он.ча.ни.и уч.еб.но.го ку.рс.а мо.гл.и св.об.од.но пр.ис.ту.па.ть к 

пр.еп.од.ав.ат.ел.ьс.ко.й де.ят.ел.ьн.ос.ти. Мн.ог.ие из ни.х ст.ал.и уч.ит.ел.ьн.иц.ам.и 

це.рк.ов.но-пр.их.од.ск.их шк.ол. 

Еп.ар.хи.ал.ьн.ое уч.ил.ищ.е, вн.ес.ше.е ог.ро.мн.ый вк.ла.д в де.ло по.дг.от.ов.ки 

уч.ит.ел.ей на.ча.ль.ны.х шк.ол, бы.ло за.кр.ыт.о по.сл.е ус.та.но.вл.ен.ия со.ве.тс.ко.й 

вл.ас.ти. По.сл.е за.кр.ыт.ия уч.ил.ищ.а, в зд.ан.ии ра.зм.ещ.ал.ис.ь ра.зл.ич.ны.е 

ор.га.ни.за.ци.и. 

Еп.ар.хи.ал.ьн.ое уч.ил.ищ.е, вн.ес.ше.е ог.ро.мн.ый вк.ла.д в де.ло по.дг.от.ов.ки 

уч.ит.ел.ей на.ча.ль.ны.х шк.ол, бы.ло за.кр.ыт.о по.сл.е ус.та.но.вл.ен.ия со.ве.тс.ко.й 

вл.ас.ти. По.сл.е за.кр.ыт.ия уч.ил.ищ.а, в зд.ан.ии ра.зм.ещ.ал.ис.ь ра.зл.ич.ны.е 

ор.га.ни.за.ци.и. 

Ра.зл.ич.ны.е ор.га.ни.за.ци.и, за.ни.ма.вш.ие эт.о зд.ан.ие мн.ог.о ра.з ре.мо.нт.ир.ов.ал.и 

и пе.ре.де.лы.ва.ли по.д св.ои ну.жд.ы вн.ут.ре.нн.ий ин.те.рь.ер, но вн.еш.ни.й ви.д по.чт.и 

не из.ме.ни.лс.я. То.ль.ко ча.ст.ь ки.рп.ич.но.го фа.са.да бы.ла ош.ту.ка.ту.ре.на и 
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вы.кр.аш.ен.а в си.ни.й цв.ет и за.ло.же.ны ок.на цо.ко.ль.но.го эт.аж.а с во.ст.оч.но.й 

ст.ор.он.ы. 

Се.йч.ас об.ща.я пл.ощ.ад.ь зд.ан.ия 3 368,4 м2. В зд.ан.ии 37 по.ме.ще.ни.й. 

С 1986 го.да в бы.вш.ем уч.еб.но.м ко.рп.ус.е же.нс.ко.го Еп.ар.хи.ал.ьн.ог.о уч.ил.ищ.а 

ра.бо.та.ет музей геологии. 

По.ве.ст.во.ва.ни.е уч.ит.ел.я:  

По.дв.ед.ен.ие ит.ог.ов эк.ск.ур.си.и: 

1. Чт.о вы уз.на.ли но.во.го из да.нн.ой эк.ск.ур.си.и? 

2. Ка.ки.е ещ.ё па.мя.тн.ик.и хо.те.ли бы по.см.от.ре.ть.  

http://www.mgcs.ru/?History
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За.кл.юч.ен.ие 

 

Да.нн.ая ра.бо.та им.ее.т ка.к те.ор.ет.ич.ес.ко.е, та.к и пр.ак.ти.че.ск.ое зн.ач.ен.ие. На 

ос.но.ве пс.их.ол.ог.о-пе.да.го.ги.че.ск.ой ли.те.ра.ту.ры бы.ла ра.ск.ры.та су.щн.ос.ть, 

ст.ру.кт.ур.а, фу.нк.ци.и, кл.ас.си.фи.ка.ци.я ур.ок.ов-эк.ск.ур.си.й и их ос.об.ен.но.ст.ь в 

ор.га.ни.за.ци.и по.зн.ав.ат.ел.ьн.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти уч.ащ.их.ся. Бы.ла сд.ел.ан.а по.пы.тк.а 

пр.ив.ле.чь вн.им.ан.ие к эк.ск.ур.си.ям ка.к де.йс.тв.ен.но.й фо.рм.е ак.ти.ви.за.ци.и 

по.зн.ав.ат.ел.ьн.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти шк.ол.ьн.ик.ов в пр.оц.ес.се об.уч.ен.ия и во.сп.ит.ан.ия. 

Ан.ал.из из.уч.ен.но.го ма.те.ри.ал.а по.зв.ол.яе.т сд.ел.ат.ь вы.во.д о то.м, чт.о 

пр.ак.ти.че.ск.и лю.бо.й уч.ит.ел.ь, до.лж.ен пр.ов.од.ит.ь ур.ок.и эк.ск.ур.си.он.но.го ти.па. 

Эт.о св.яз.ан.о со ст.ан.ов.ле.ни.ем но.во.го ст.ил.я пе.да.го.ги.че.ск.ог.о мы.шл.ен.ия 

уч.ит.ел.я, ор.ие.нт.ир.ую.ще.го.ся на ин.те.нс.ив.но.е и эф.фе.кт.ив.но.е ре.ше.ни.е 

об.ра.зо.ва.те.ль.но-во.сп.ит.ат.ел.ьн.ых за.да.ч, не то.ль.ко по.ср.ед.ст.ва.м уч.еб.ни.ка, но и с 

по.мо.щь.ю на.гл.яд.но.го ма.те.ри.ала 

В пр.ак.ти.че.ск.ой ча.ст.и ра.бо.ты да.ны ме.то.ди.че.ск.ие ре.ко.ме.нд.ац.ии по 

пр.ов.ед.ен.ию ку.рс.ов-эк.ск.ур.си.й. В ко.нц.е ра.бо.ты пр.ед.ла.га.ет.ся об.зо.р 

эк.ск.ур.си.он.но.го за.ня.ти.я. Вы.яв.ле.на не.об.хо.ди.мо.ст.ь пр.им.ен.ен.ия ра.зл.ич.ны.х 

фо.рм и ме.то.до.в пр.ов.ед.ен.ия эк.ск.ур.си.й, сп.ос.об.ст.ву.ющ.их фо.рм.ир.ов.ан.ию у 

де.те.й на.вы.ко.в по.зн.ав.ат.ел.ьн.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти и са.мо.об.ра.зо.ва.ни.я. Пр.ов.од.я 

ра.зл.ич.ны.е ви.ды эк.ск.ур.си.й, уч.ит.ел.ь им.ее.т мн.ож.ес.тв.о ср.ед.ст.в дл.я 

ор.га.ни.за.ци.и уч.еб.но.й и по.зн.ав.ат.ел.ьн.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти уч.ен.ик.ов. Ка.жд.ый из 

ни.х на.це.ле.н на ра.зв.ит.ие де.тс.ко.го ин.те.лл.ек.та, по.вы.ше.ни.е их сп.ос.об.но.ст.ей и 

гл.уб.ок.ое ус.во.ен.ие ис.то.ри.че.ск.их зн.ан.ий. 

По.дг.от.ов.ка лю.бо.го ви.да не.тр.ад.иц.ио.нн.ог.о ку.рс.а тр.еб.уе.т от пр.еп.од.ав.ат.ел.я 

бо.ль.ши.х ус.ил.ий и вр.ем.ен.и, та.к ка.к он вы.ст.уп.ае.т в ро.ли ор.га.ни.за.то.ра. 

По.эт.ом.у, пр.еж.де че.м бр.ат.ьс.я зато та.ку.ю ра.бо.ту, сл.ед.уе.т вз.ве.си.ть со.бс.тв.ен.ны.е 

си.лы и оц.ен.ит.ь во.зм.ож.но.ст.и. Чт.об.ы ус.пе.шн.о по.дг.от.ов.ит.ь не.ст.ан.да.рт.но.е 

за.ня.ти.е и пр.ов.ес.ти ег.о, уч.ит.ел.ь до.лж.ен об.ла.да.ть ря.до.м ли.чн.ос.тн.ых ка.че.ст.в и 

со.от.ве.тс.тв.ов.ат.ь оп.ре.де.ле.нн.ым тр.еб.ов.ан.ия.м, ос.но.вн.ым.и из ко.то.ры.х 

яв.ля.ют.ся:– хо.ро.ше.е зн.ан.ие пр.ед.ме.та и ме.то.ди.ки; 
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– тв.ор.че.ск.ий по.дх.од к ра.бо.те, из.об.ре.та.те.ль.но.ст.ь; 

– ос.оз.на.нн.ое от.но.ше.ни.е к ис.по.ль.зо.ва.ни.ю не.тр.ад.иц.ио.нн.ых фо.рм ур.ок.а в 

уч.еб.но.м пр.оц.ес.се; 

– уч.ет со.бс.тв.ен.но.го ха.ра.кт.ер.а и те.мп.ер.ам.ен.та. 

В за.кл.юч.ен.ие хо.те.ло.сь было подчеркнуть, что эффективность экскурсионных 

занятий в решающей степени зависит от педагогического мастерства учителя, 

глубины его знаний, умения быть организатором. Урок может быть расширен за 

счет Духовной семинарии и светских учебных заведений (2 гимназии, начальные 

школы, художественная школа). Эта тематика может быть раскрыта в 

сообщениях, подготовленных самими учениками в виде презентаций.  

 - все учебные заведения были размещены в зданиях, достойно отражающих 

их социальное и культурное значение в структуре губернского города. 

Практически все они входят в список памятников исторического и культурного 

наследия, являются памятниками архитектуры. Их названия менялись, но 

функциональная принадлежность сохранялась как в советское, так и в 

постсоветское время. 
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Приложение А 

Духовное училище 

 

Духовное училище по ул.Мира, 98А в Красноярске 

Историческая справка: В 1875 году проект и сметы на постройку нового 

здания духовного училища на 150 человек были предоставлены в двух вариантах 

оформления на рассмотрение в Технический Совет Синода. Однако закладка его 

осуществлена только в 1885 году, так что в 1886 году еще «строится новый 

обширный каменный корпус духовного училища». Перед зданием был устроен 

озелененный парадный двор, по линии застройки улицы участок фланкировали 

два одинаковых, декорированных подобно главному корпусу, одноэтажных 

флигеля, между которыми была устроена высокая ограда на кирпичном цоколе и 

столбах, а по оси здания – массивные устои ворот. В 1895-1896 годах 

производились переделки, в том числе устроена звонница а фасады 

оштукатурены. Очевидно, тогда же выполнены северные пристройки. В 1914 году 

флигели были снесены, а на их месте и на месте ограды возведен Доходный дом 

Духовного братства Епархиального ведомства. Средства от сдачи его помещений 

в аренду предназначались на содержание училища. 

Датировка: 1875 год, 1885-1886 годы  

Современный адрес: г.Красноярск, проспект Мира, 98А 

 

Рисунок 3 – Здание Духовного училища в Красноярске в начале XX века 
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Описание объекта: Здание Духовного училища расположено внутри квартала в 

историческом центре города Красноярска. Выстроенный в непосредственной 

близости протяженный трехэтажный корпус Доходного дома отгородил здание от 

главной улицы, к которой первоначально оно было обращено южным фасадом.  

Двухэтажное кирпичное здание в формах эклектики, симметричное, 

прямоугольное в плане, вытянутое с востока на запад, с сильно выступающими 

посредине северного и южного фасадов трехосными ризалитами. С севера и 

запада к зданию примыкают 3 небольшие пониженные пристройки. Крыша 

основного объема вальмовая с металлической кровлей, над южным ризалитом – 

двухскатная. 

 Все фасады оштукатурены. Окна с лучковыми завершениями обрамлены 

профилированными наличниками. По фасадам проходят горизонтальные 

членения – многообломные венчающий и междуэтажный карнизы и подоконные 

тяги. Венчающий карниз поддерживают фигурные кронштейны. Декоративное 

убранство здания сосредоточено на главном южном фасаде. Его первый этаж 

рустован; углы, ризалит и замковые камни над окнами обрамлены под «шубу».    

Второй этаж ризалита прорезан тремя высокими проемами с 

полуциркульными завершениями; в широких простенках и на углах – пилястры. В 

прямоугольный аттик, охватывающий и боковые стороны ризалита, встроена 

звонница, увенчанная луковичной главкой. Большой проем «звона» с 

полуциркульным завершением обрамлен рустованным архивольтом. Во втором 

этаже 9-осных боковых участков фасада окна расположены в прямоугольных 

нишах, вмещающих также подоконную филенку и профилированный сандрик с 

полуциркульным подвышением. Средние оси торцевых фасадов отмечены 

тройными окнами.  

Часть верхних проемов на этих фасадах ложные. Здание имеет две четко 

выраженные композиционные оси. Продольную отмечает широкий коридор, 

освещенный в торцах тройными окнами. Поперечные стены и перегородки 

вычленяют по сторонам коридора трехоконные классы. Поперечная ось выявлена 

ризалитами на нее нанизаны сложные пространства вестибюля, рекреаций и 
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бывшей домовой церкви. От входа в южном ризалите небольшой сводчатый 

тамбур ведет в вертикально развитый вестибюль, включающий трехмаршевую 

лестницу, марши и просторные площадки которой опираются на своды.  

Расположенный по оси вестибюля нижний марш из 6 ступеней ведет на 

площадку в уровне первого этажа; эта площадка и участок коридора за ней 

перекрыты продольными цилиндрическими сводами с большими распалубками 

между несущими столбами. Северный ризалит отделен в обоих этажах большой 

полуциркульной аркой. Домовая церковь была во втором этаже, в двухсветном 

зале, второй ярус окон которого расположен в объеме, поднятом над крышей 

корпуса.  

В южной части зала – балкон, сообщающийся со звонницей. В зал ведут три 

большие двери; проемы их с полуциркульными завершениями, полотна 

филенчатые, двустворчатые, а у средней, более высокой – четырехстворчатые. В 

северо-западной части здания – черная лестница, опирающаяся на своды. В 

полуподвал ведет небольшая лестница из вестибюля и марш западной лестницы.  

Габариты основного объема здания 59*19 метров.  

Описание составлено в 1989 году  

Перестройки и утраты: В советские годы произведена перепланировка 

помещений в здании училища. Перекрыта лестница между 1 и 2 этажом, закрыт 

вход на нее со двора. Парадная лестница облицована мрамором, заменены ее 

ограждения.  

 

Рисунок 4 – Здание Духовного училища в Красноярске в наше время 
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Сведения о реставрации: Сведения о реставрации отсутствуют  

Техническое состояние: Хорошее состояние стен, перекрытий, декора 

фасадов.  

Значимость памятника: Памятник архитектуры последней трети XIX века, в 

формах эклектики, с приемами классицизма и своеобразным конструктивным и 

объемным решением интерьеров центральных помещений. Фотографии: 

Фотографии Духовного училища в 2011 году. 
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Приложение Б 

 

Здание учительской семинарии и начальной школы 

 

4 ноября 1873 г. в Красноярске было открыто учебное заведение, готовящее 

учителей для сельских одноклассных училищ, – учительская семинария. Она 

содержалась на средства от казны, волостных правлений и частных 

пожертвований. Принимали на обучение юношей от 16 до 18 лет, окончивших 

двухклассное сельское училище, которых в Енисейской губернии было 3 – 

Аскизское, Балахтинское, Рыбинское, поэтому и конкурс в семинарию был 

небольшим. В основном в семинарию поступали дети зажиточных родителей, так 

как общежития не предоставлялось и нужно было снимать квартиру. Курс 

обучения продолжался три года. 

 

 

Рисунок 5 – Здание учительской семинарии и начальной школы 

 

Почти с самого начала учительская семинария и начальная школа 

располагались в доме Волкова (ул. Мира, 47). В  1902 году по проекту 

архитектора А. Фольбаума было построено новое здание семинарии. Старинное 

каменное здание, в котором как бы соединились история и современность и 

сейчас стоит в историческом центре Красноярска по ул. Урицкого, 106. Сама 
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семинария находилась тут до 1920 года. В 1922 году сюда переехал Институт 

народного образования Енгубоко (ИНО) – преемник учительской семинарии и 

учительского института. В 1923 году ИНО был преобразован в педтехникум № 1. 

При техникуме, как и до революции при семинарии, в 1922-30 годах работала 

школа №2 II-й ступени и школа №3 I-й ступени. Здесь сейчас располагается 

педагогический колледж №1 имени А.М. Горького. 

Начальная школа, которая существовала при Красноярской учительской 

семинарии, принимала мальчиков только совсем неграмотных от 7 до 10 лет. Для 

поступления надо было представить метрическое свидетельство, удостоверение, 

что мальчик не начинал учиться грамоте и докторское свидетельство о привитии 

оспы. Если в дальнейшем оказывалось, что принятый ребенок ранее обучался, то 

он (по причине тесноты помещения) увольнялся из школы, а на его место 

принимали действительно неграмотного. 

В 1891 году Красноярск посетил Его Императорское Высочество Наследник 

Николай. Cогласно ранее разработанной программы наследник должен был 

посетить и учительскую семинарию. Более двух месяцев заведение готовилось к 

этой торжественной встрече. Директор И.Т.Савенков и наставница В.А.Никитская 

даже сочинили верноподданический гимн семинарии, одобренный генерал-

губернатором. Музыку сочинил учитель пения И.А. Бахирев. Но несмотря на 

программу, Его Высочество учительскую семинарию так и не посетил. 

В 1899г. было начато, а в  1902г. закончено строительство нового здания для 

семинарии. По проекту архитектора А.Фольбаума было построено крупное 

двухэтажное здание с цокольным этажом, симметричное, в плане П-образное, с 

вытянутыми к югу боковыми крыльями, образующими курдонер. Рядом был 

выстроен флигель с квартирами для директора и учителей (сейчас улица Кирова, 

11). В этом здании жил Павел Иосифович Иванов-Радкевич, основатель и первый 

директор Красноярской народной консерватории, который начал свою 

преподавательскую деятельность в должности учителя пения в учительской 

семинарии. Жил он на втором этаже со стороны двора до 1922 года. Там же 
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родился и его сын Николай Павлович Иванов-Радкевич, композитор, педагог, 

лауреат Государственной премии СССР. 

 

Рисунок 6 – Здание учительской семинарии и начальной школы 
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Приложение В 

 

Епархиальное женское училище 

 

Здание женского Епархиального училища, построено в 1909 г. по проекту 

Красноярского архитектора В.А. Соколовского.  

Архитектор: Соколовский Владимир Александрович  

Датировка: 1909 год  

Современный адрес: Россия, г. Красноярск, проспект Мира, 37  

Описание объекта: Здание училища расположено на южной стороне проспекта 

Мира, и главным фасадом в 9 осей выходит на центральную улицу Красноярска в 

самом ядре исторического центра города. С востока к зданию училища вплотную 

примыкает здание женской прогимназии, постройки конца XIX века.  

 

Рисунок 7 – Женское Епархиальное училище в Красноярске в начале XX века  

 

Трехэтажное кирпичное здание женского Епархиального училища в 

Красноярске, выстроенное в эклектическом направлении с элементами 

псевдорусского стиля. В плане - в виде буквы «П». Цокольный этаж обработан 

«под руст», имеет заглубленные окна с одной стороны фасада. Композиция 

здания симметричная, трехчастная.  

Центральная часть выделена ризалитом с небольшим арочным порталом входа 

со стороны пр. Мира. Этажи разделены несколькими профилированными 
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лепными тягами, проходящими горизонтально по фасаду. Интересно и 

разнообразно оформлены широкие подоконные пояса. Нижний пояс между 

цоколем и 2-м этажом боковых частей здания имитирует оформление наличников 

в русском деревянном зодчестве. 

Окна обрамлены овальными профилированными наличниками. Окна второго 

этажа выступающей центральной части сгруппированы по ДВП. Над ними 

расположены крупные окна 3-го этажа со стилизованными арочными 

завершениями. Простенки оформлены пилястрами, проходящими от цоколя до 

выступающего профилированного карниза. На широких плоских пилястрах 3-го 

этажа - сложный декор из лепных полуколонок поддерживающих антаблемент с 

фронтончиком. Выразительны фризы под карнизами здания и ажурная 

металлическая решетка между тумбами на крыше. Крыша покрыта кровельным 

железом. Стройный орнаментальный строй части ризалита заканчивается 

фигурным аттиком над карнизом. 

Общая площадь здания- 3368,4 кв.м.   

Перестройки и утраты: В здании неоднократно производилась 

перепланировка, окна цокольного этажа на главном фасаде с восточной стороны 

заложены.  

Сведения о реставрации: Известные сведения о реставрации - 

реставрационные работы проводились в 1969г. РСУ Центрального района г. 

Красноярска.  

Техническое состояние: Здание в удовлетворительном техническом 

состоянии. 

Автор проекта здания - известный красноярский архитектор Соколовский В.А. 

 

Рисунок 8 – Женское Епархиальное училище в Красноярске в 2012 г.  
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Приложение Г 

 

Касьяновский дом 

 

Касьяновский дом– одно из самых старинных зданий Красноярска. Ранее 

здесь размещался музей имени П. А. Красикова, одного из близких друзей В. И. 

Ленина и внука протоиерея Василия Дмитриевича Касьянова. 

В. Д. Касьянов (1817-1897) проживал в этом доме с 1864 года. Он был 

ближайшим помощником первого красноярского епископа Никодима (Казанцева), 

руководил духовной консисторией, был членом губернского статистического 

комитета и Русского географического общества, преподавал в нескольких 

университетах. 

После смерти деда Красиков продал все его архивы, дневники и библиотеку. 

Позднее дом национализировали, и здесь размещались помещения жилые и для 

различных организаций. 

В апреле 1970 года в этом доме открылся один из филиалов Красноярского 

краевого краеведческого музея – музей-квартира П. А. Красикова. Спустя 20 лет 

предлагаемая посетителям экспозиция стала уменьшаться. 

 

 

М 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Дом Касьянова, Красноярск  
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В 2015 году дом был передан общественной организации «Ладанка» для 

организации в нем Музейно-просветительского центра духовной культуры 

Красноярского края «Касьяновский дом». Это своеобразная научно-

исследовательская, экспозиционная и творческая площадка для деятелей 

культуры, ученых, педагогов и учащихся. 

Изюминкой здесь можно назвать 3D-экспозицию предметов культуры и быта 

России. Это около 10 000 экспонатов, среди которых иконы, старинные книги, 

документы, фотографии, церковная утварь. 

Музей находится по адресу: г. Красноярск, ул. Ленина, 124  
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Приложение Д 

 

Церковно-приходская школа 

 

В начале XX века были построены в камне первое приходское училище (1901-

1902 годы) и городское 3-х классное мужское училище. В 1902-1905 годах на 

месте ветхой деревянной кладбищенской церкви по проекту известного томского 

архитектора. 

Годом основания одной из старейших школ города является 1916 - это год 

создания церковно-приходской 3-х классной школы I ступени. В 1929 год 

ознаменован первым выпуском 9-летки с педагогическим уклоном. Выпускники 

могли работать в селе по программе «Долой безграмотность».  

1937 год стал первым выпуском 10-летки, школа стала называться «Средней 

школой №2» II ступени. В 1943 году по решению правительства о раздельном 

обучении школа стала женской. В годы Великой Отечественной войны школа 

была охвачена порывом под лозунгом «Все для фронта, все для победы!». Все 

ученики с 1-го класса собирали теплые вещи для фронта, готовили концерты для 

раненных в госпитале, заготавливали дрова. На фронт уходили учителя и 

ученики. Школа гордится выпускниками - героями Великой отечественной 

войны: Александр Назаров, Борис Богатков (поэт), Нинел Сурков, А.С. 

Сапожников, Г.Г. Голубев, журналисты И.И. Ищук, М.И. Иванов, С.М. Ежов, 

кандидат технических наук А.А. Батаки, врач-стоматолог Б.Р. Гинзбург, кандидат 

географических наук Г.Л. Шимкевич, кандидат физико-математических наук Е.Т. 

Шварцман, летчик В.Ф. Васильев, именами многих названы улицы и проспекты 

города Ачинска. 1953 год стал последним годом выпуска женской школы, после 

чего школа стала смешанной. В 60-70 годы количество учащихся в школе росло, 

занятия проходили в 3-х зданиях. В 1974 год – школа переехала в новое здание в 

6-ом микрорайоне. Количество учащихся составило около 1,5 тысяч. Занятия 

проходили в 2 смены. С 1916 года из стен школы выпущено более 4-х тысяч 

учащихся.  
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Датировка: 1900 год Современный адрес: ул. К.Маркса, 2 г.Ачинск 

Красноярский край  

Описание объекта: Размещается в Заречной части исторического центра и 

хорошо просматривается в береговой панораме р.Тептятки. От линии застройки 

улицы смещено вглубь участка.  

Двухэтажное кирпичное здание лицевой кладки на каменном цоколе 

производит внушительное впечатление за счет крупного масштаба и имитации 

форм замковой постройки. Центральный ризалит главного фасада со 

скругленными углами завершен глухим парапетом и треугольным аттиком. 

Своеобразно решен парадный вход: галерея с кованым ограждением, с крыльцом 

на средней оси, огибает ризалит, в боковых гранях которого размещены большие 

филенчатые двери.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Здание Церковно-приходской школы в Ачинске в наше время 

Верхние окна ризалита стрельчатые. Все остальные окна здания – с 

лучковыми завершениями и наличниками, различными по ярусам. В восточном 

углу – по 3 маленьких окна. На боковых фасадах большая часть окон ложные. 

Углы здания усилены восьмигранными двухярусными столбами, завершенными 

над карнизом башенками из зубцов. Широкий раскрепованный междуэтажный 

карниз включает полосу поребрика. Аналогичный ему венчающий карниз 

дополнен аркатурным фризом. Между башенками проходит массивный 

кирпичный парапет, прикрывающий вальмовую крышу.  
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Структура здания трехчастная – блоки с классными комнатами объединяет 

средний, более протяженный блок, включающий просторную рекреацию и 

парадную трехмаршевую лестницу. 

 


