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Аннотация. В статье рассматривается значение экскурсий в формировании региональной 
идентичности старшеклассников во внеурочной деятельности. В ней обсуждается потенциал 
экскурсий как образовательного инструмента, способствующего укреплению связи молодо-
го поколения с родным регионом. Делается вывод, что экскурсии способствуют привлечению 
учащихся и их осознанному и глубокому пониманию уникальных ценностей и особенностей 
своего края, что содействует воспитанию патриотических чувств и любви к Родине.
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В современной образовательной системе 
важным аспектом является формирова-
ние региональной идентичности, которая 

способствует развитию патриотических чувств 
и гражданской ответственности, что служит од-
ним из требований Федерального государственно-
го образовательного стандарта (ФГОС) [5]. Если 
в урочное время основываться только на содер-
жательном компоненте занятия, то не всегда есть 
возможность выйти на формирование соответ-
ствующих личностных качеств, поэтому учителю 
необходимо находить эффективные методы фор-
мирования региональной идентичности во вне-
урочной деятельности. Одним из таких методов 
может стать экскурсия.�

«Идентичность выступает как первичное 
и необходимое условие для развития личности» 
[2, с. 123]. Разберемся, что такое региональная 
идентичность. Исследователи по-разному подхо-
дят к определению этого понятия. Выделяют иден-
тичность различного качественного уровня: ло-
кальную, региональную, национальную [4, с. 23]. 
В нашем случае под региональной идентичнос-
тью мы будем понимать процесс, когда личность 
осознает себя частью общности, социокультурно-
го пространства определенной территории более 
крупной, чем семья или район. Определяя нацио-
нальную идентичность высшей ступенью, итогом 
формирования личностной идентичности, важ-
но отметить, что без региональной идентичности 
выйти на уровень национальной весьма затрудни-
тельно, а ведь этот аспект личностного развития 
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является неотъемлемой частью не только полити-
ки государства, но и здорового общества.

Старшие школьники в рамках курса истории 
соприкасаются с темами, наиболее подходящими 
для формирования региональной идентичности, 
путем экскурсии. Экскурсия — это целенаправ-
ленный наглядный процесс познания окружаю-
щего мира, построенный на слиянии зрительных 
и смысловых впечатлений [1, с. 258]. 

В силу возрастных особенностей, старшие 
школьники способны интерпретировать получае-
мые смыслы и усваивать их на личностном уровне. 
Они также обладают определенными исторически-
ми знаниями, знакомы с родным городом, краем, 
наполняют эти локации определенными личност-
ными смыслами. Нашей задачей в рамках экскур-
сии становится: 

– сформировать отношение к объектам экс-
курсии как к «местам памяти»;

– углубить знания о культуре, истории и до-
стопримечательностях своего региона;

– создать условия для практического усвоения 
учебного материала, что возможно в рамках неко-
торых тем курса.

Важно понимать, что в данном контексте экс-
курсия не должна восприниматься как досуговое за-
нятие, целью которого является сплочение коллек-
тива или исключительно эстетическое воспитание 
школьников. Данные компоненты, безусловно, при-
сутствуют и в предлагаемом нами варианте. Одна-
ко важно грамотно расставить акценты, разработать 
экскурсию таким образом, чтобы в первую очередь 
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она несла в себе ценностные, личностные смыслы, 
потом содержательные, учебные и лишь далее — 
эстетические и коммуникационные.

На наш взгляд экскурсия отличается от иных 
способов организации деятельности именно сво-
ей наглядностью, непосредственным контактом 
с изучаемыми объектами. Старшим школьникам 
проще воспринимать визуальный материал, сопро-
вожденный рассказом, чем обычный рассказ учи-
теля или текст учебника. «Экскурсия характери-
зуется ценностным потенциалом — это осознание 
и присвоение детьми проблем своего края, форми-
рование у них образа родного края и чувства Ро-
дины… становление социальной ответственности» 
[3, с. 226]. Всё это, безусловно, влияет на форми-
рование региональной идентичности.

Наиболее оптимальным, на наш взгляд, вари-
антом организации экскурсии выступает ее разра-
ботка, организация и проведение непосредствен-
но учителем истории. Однако мы осознаем, что не 
каждый учитель обладает соответствующими ком-
петенциями, например, в силу недостатка времени. 
В таком случае всегда можно обратиться в экскур-
сионное бюро, которое предложит готовый марш-
рут, а учителю будет необходимо лишь провести 
методическую обработку материала.

Например, в Омске наиболее эффективными 
могут оказаться экскурсии, связанные с материала-
ми уроков по следующим примерным темам: «Ос-
воение Сибири», «Культура XIX века», «Аграрная 
реформа Столыпина», «Гражданская война в Рос-
сии», «Великая Отечественная война». 

Нами была разработана экскурсия, посвящен-
ная Гражданской войне в Омске. Маршрут включа-
ет в себя места, связанные с пребыванием Колчака 

в Омске, деятельностью красных, также включе-
ны сюжеты, показывающие развитие культуры 
и искусства Омска времен «третьей столицы». 
Маршрут апробировался со студентами Омского 
государственного педагогического университета, 
экскурсанты проявили неподдельный интерес к те-
ме, смогли взглянуть на процессы, проходившие 
в Омске под непривычным углом. 

При работе со школьниками в данном контек-
сте не следует ограничиваться экскурсией, необ-
ходимо также предложить ученикам выполнить 
задание, связанное с темой, систематизировать 
изученное и закрепить определенные ценностные 
ориентиры. Например, после экскурсии о Граж-
данской войне можно предложить ученикам на 
следующее занятие подготовить доклад об одном 
из запомнившихся им объекте экскурсии. Это зада-
ние также апробировалось со студентами, им было 
предложено рассказать краткую историю объек-
та, определить его место в истории Гражданской 
войны, раскрыть личное отношение к объекту как 
к памятнику архитектуры и истории. 

Таким образом, можно сделать вывод, что эк-
скурсия как способ формирования региональной 
идентичности старших школьников во внеуроч-
ной деятельности обладает большим потенциалом. 
При грамотном балансе между содержательным 
и ценностным компонентами учитель может до-
биться значительных результатов не только в эсте-
тическом развитии своих подопечных, но и в фор-
мировании у них чувства сопричастности со своим 
регионом. Следовательно, подтолкнуть к форми-
рованию личности патриотичной, ценящей свою 
малую и большую Родину, осознающей свое мес-
то в этом большом мире.
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