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«Живой урок» как средство развития

образовательного школьного туризма

На сегодняшний день осуществляется поиск путей развития внутреннего образовательного школьно-
го туризма. Проблему культурного образования школьников должен решить федеральный проект «Живые 
уроки», поддержанный рядом субъектов Российской Федерации. В рамках данного проекта предлагается 
совершенствование туристических культурных продуктов, их внедрение в образовательный школьный про-
цесс. Экскурсионная деятельность берет истоки именно из образовательных школьных экскурсий, которые 
закрепляются в отечественной практике еще в XIX в. Перспективным видится развитие школьного туризма 
не только за счет развития экскурсионных маршрутов и совершенствования методики проведения экскур-
сий, но и за счет внедрения инновационных форм культурно-образовательной деятельности музея. Тако-
вой может стать «живой урок» – интерактивная программа, коррелирующая с образовательным процессом, 
предполагающая использование музейных методов актуализации наследия и методов дидактики, имеющая 
структуру школьного традиционного урока.
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problem of cultural education of schoolchildren should be solved by the Federal project “Live lessons”, supported 
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Развитие внутреннего образовательного 
туризма – одно из актуальных направлений 
современной культурной политики. Особое 
внимание уделяется как детскому, так и моло-
дежному школьному туризму, ориентирован-
ному на соот ветствующую аудиторию, пред-
полагающему связь со школьной программой. 
Осознавая необходимость популяризации среди 
подрастающего поколения отечественных куль-
турных маршрутов, Правительство РФ запусти-
ло федеральную программу «Живые уроки». В 
нее на сегодняшний день вошли 39 субъектов 
Российской Федерации. Программа направле-
на на актуализацию туристических маршрутов 
и экскурсий, способствующих успешному освое-
нию школьниками основной образовательной 
программы. Целями программы следует на-
звать: создание Координационных советов 
по детскому туризму в субъектах Российской 

Федерации; формирование отечественных ту-
ристических продуктов, способных привести 
к «импортозамещению», совершенствование 
деятельности туроператоров по развитию дет-
ского образовательного туризма. Развитие дан-
ных направлений ориентировано не только на 
популяризацию внутреннего туризма, но и на 
патриотическое воспитание и культурное об-
разование [1]. 

Важными условиями успешной реализации 
проекта «Живые уроки» является формирова-
ние единых требований к разработке и описа-
нию туристско-экскурсионных мероприятий, 
создание новых экскурсионных маршрутов, 
повышение профессионального уровня туро-
ператоров, активизация взаимодействия ту-
ристических и образовательных учреждений 
и деятельности по развитию туризма местных 
органов власти.
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Пионером в реализации проекта «Живые 
уроки» выступила Москва в 2012 г., позднее ана-
логичные проекты были запушены в Ярославле, 
Свердловской области, республиках Хакасия и 
Бурятия [1]. «Живые уроки» реализуются многи-
ми музеями: в г. Козьмодемьянск [2], республи-
ке Чувашия [3]. В Алтайском крае предлагается 
цикл образовательных экскурсий для обучаю-
щихся с 1-го по 11-й класс, а также для студен-
тов [4]. Частное учреждение культуры «Музей 
“Русское золото”» [5] получило грантовую под-
держу Президента Российской Федерации на 
реализацию проекта «Живые уроки».

Анализ проводимых «живых уроков» 
субъек тами Федерации  – участниками про-
граммы показал, что в рамках проекта реали-
зуются различные формы, но можно выделить 
два основных направления: экскурсионные 
туры и обзорные/тематические туристские экс-
курсии; интерактивные музейные занятия. Наи-
более распространены тематические экскурсии: 
исторические, литературные и естественно-на-
учные, что объясняется связью с основной обра-
зовательной программой, предлагаются также 
профориентационные экскурсии. Музейные 
занятия, как правило, представляют собой ком-
бинацию из экскурсий, мастер-классов, квестов.

Их основной особенностью является связь 
со школьной программой, т. е. они представляют 
собой внеаудиторную модель образования, кор-
релирующую с конкретными учебными предме-
тами. Это соответствует современной концепции 
образования, закрепленной в образовательных 
стандартах. Данный подход призван устранить 
разобщенность знаний современных школьни-
ков, обеспечить метапредметность, способство-
вать не только получению новой информации, 
но и полноценному и всестороннему развитию 
обучающегося.

Предлагаемые экскурсии и программы обя-
зательно связаны с предметами школьной про-
граммы – историей, географией, литературой, 
музыкой и т. д. Проект ориентирует на то, что 
предлагаемые туры или экскурсии представ-
ляют собой их визуализацию. Отмечается также, 
что разрабатываются «живые уроки» на основе 
изучения образовательных программ, при уча-
стии соответствующих специалистов. Таким об-
разом, программа, реализуемая в рамках проек-
та, должна составляться совместными усилиями 
специалистов в области регионального туризма 
(способных оценить потенциал местных турист-
ских и экскурсионных ресурсов), методистов в 
сфере экскурсионной и образовательной дея-
тельности, педагогов, компетентных также в 
области возрастной психологии. На практике, к 
сожалению, зачастую игнорируется такой ком-

плексный подход, что неизбежно ведет к сниже-
нию качества предлагаемых продуктов.

Таким образом, «живые уроки» – это обра-
зовательные туры или экскурсии в музеи или по 
объектам культурного и природного наследия, 
направленные на закрепление знаний, получен-
ных в ходе образовательного процесса, а также 
на расширение кругозора, воспитание чувства 
патриотизма, соотнесенные со школьной про-
граммой, дополняющие уроки традиционные, 
разработанные совместными усилиями специа-
листов в сфере туризма и педагогов.

Образовательные экскурсии – отнюдь не 
новая тенденция в отечественном образова-
нии и музейном деле. Они зарождаются еще в 
1860-х гг., получив широкое распространение 
на рубеже XIX–XX в. [6]. В ряде образовательных 
учреждений, например в Казанском учебном 
округе, осуществлено внедрение экскурсий в 
образовательные программы. В 1900-х гг. Ми-
нистерством народного просвещения были вы-
пущены циркуляры, настоятельно рекомендую-
щие проведение образовательных экскурсий в 
период каникул. К 1916 г. экскурсии признава-
лись одним из методов обучения. Экскурсион-
ный метод обучения в начале ХХ в. получил ак-
тивное распространение, были опубликованы 
тематические статьи в ежегоднике «Записки 
Крымского горного клуба», журналах «Русский 
турист» и «Русская школа» [7].

Следовательно, экскурсионное дело в Рос-
сии фактически берет истоки именно из обра-
зовательного туризма. Экскурсионный метод 
широко использовался в школах и в советский 
период: в рамках таких дисциплин, как история, 
природоведение, литература проводились экс-
курсии-уроки, организовывались туристические 
поездки для школьников на время каникул, ши-
рокое распространение имели профориента-
ционные экскурсии. Поэтому развитие первого 
направления (а именно организация образова-
тельных экскурсионных туров для школьников) 
в рамках проекта «Живые уроки» базируется, в 
первую очередь, на совершенствовании дея-
тельности туроператоров, а также эффективном 
анализе туристических ресурсов.

Деятельность же музея по развитию об-
разовательного туризма и реализации такой 
формы, как музейный урок, требует осмысления 
и с точки зрения установления связи со школой, 
и, что не менее существенно, с точки зрения со-
вершенствования методики разработки и про-
ведения данной формы. Сегодня далеко не во 
всех регионах налажена связь музей-школа, а 
методика и технология разработки музейного 
урока обоснованы в научной и методической 
литературе недостаточно, что значительно за-
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трудняет процесс создания такого продукта, 
как «живой урок». Более того, единого пони-
мания того, что должен представлять из себя 
музейный урок, в большинстве случаев нет. 
Музейный урок в полной мере может быть на-
зван «живым» уроком. Во-первых, потому, что 
он непосредственно связан с «жизнью»: он хоть 
и не проводится в среде бытования изучаемых 
объектов, но реализуется в музейной среде, мо-
делирующей реальность. Кроме того, возможна 
анимация презентуемых объектов.

Как правило, при классификации форм 
культурно-образовательной деятельности музея 
выделяется такая форма, как музейный урок. Во-
прос о том, какую структуру должен иметь дан-
ный урок, какие методы в его рамках должны 
применяться, остается пока не окончательно 
решенным. Нет также единых требований к 
разработке и оформлению музейных уроков, 
каждый музей выбирает наиболее удобную для 
него форму методической разработки или, как 
показывает практика, обходится вовсе без нее. 
Анализ практической музейной деятельности 
показывает, что зачастую к таким урокам пишет-
ся сценарий, что совсем не соответствует специ-
фике данной формы. Термин «урок» предпола-
гает соответствие устоявшейся образовательной 
форме: необходимо соблюдение требований, 
применение методики, свойственной тради-
ционному уроку.

Прежде всего, следует определиться со 
спецификой музейного урока как формы куль-
турно-образовательной деятельности. Формы 
культурно-образовательной деятельности музея 
ориентированы на презентацию подлинных 
объектов наследия, демонстрацию материа-
лов музейных собраний. Следовательно, такой 
урок обязательно должен предполагать показ 
музейных предметов, иначе он не будет являть-
ся музейным.

Другой не менее значимый вопрос – на 
основе каких методов и в рамках каких форм 
данные объекты могут быть презентованы. 
Музейные уроки, как показывает практика, со-
единяют в себе несколько элементарных форм 
культурно-образовательной деятельности. Это 
обеспечивает возможность использования 
различных методов актуализации наследия. 
Экскурсия ограничивает презентацию немате-
риального объекта методом интерпретации по-
средством материального носителя, в то время 
как, например, в рамках исторической (ролевой 
игры) может применяться метод моделирова-
ния, мастер-класса – фиксации, конкурсных 
форм – конструирования.

Под музейным уроком автором статьи 
предлагается понимать комплексную форму 

культурно-образовательной деятельности, реа-
лизуемую на базе музея или образовательной 
организации, направленную на актуализацию 
культурного наследия, коррелирующую с основ-
ной образовательной программой, предпола-
гающую использование подлинных музейных 
предметов и их воспроизведений. Такая форма 
культурно-образовательной деятельности наи-
более адаптирована к образовательному про-
цессу, ориентирована на возрастные особен-
ности, способствует эффективному усвоению 
обучающимися образовательной программы.

Музейные уроки могут организовываться 
как на базе музея, так и носить выездной харак-
тер: проводиться непосредственно в школе – 
это значительно упрощает процесс их реализа-
ции как в правовом, так и финансовом аспектах, 
связанных с транспортировкой детей. В музее 
«живой урок» предполагает «погружение» в 
музейную экспозицию, на базе образователь-
ной организации уроки проводятся в учебных 
классах, но также базируются на демонстрации 
подлинных музейных предметов.

«Живой урок» проводится специалистом, 
музейным педагогом. В данном случае умест-
но применение термина «интерпретатор» (от 
лат. interpretatio), которое входит в музейную 
практику. Интерпретатор должен перманентно 
взаимодействовать со школьниками, опреде-
ляя их индивидуальные потребности, моти-
вируя их, выстраивая диалог в соответствии с 
индивидуаль ными особенностями обучающе-
гося. Он не просто излагает заранее подготов-
ленную информацию о музейных предметах, а 
расшифровывает ее, делает ее более доступной, 
способствует тому, чтобы посетитель сам мог вы-
страивать диалог с музейными предметами, «чи-
тать» их [8, с. 21]. В круг его профессиональных 
обязанностей входит одновременно обучение, 
установление контакта со школьниками и уме-
ние транслировать информацию, заключенную 
в музейных предметах. Если экскурсия реали-
зуется по четко заданной схеме, экскурсовод 
практически не отступает от технологической 
карты (даже на вопросы экскурсантов он отве-
чает в конце экскурсии), то во время урока он 
оценивает, комментирует действия школьника, 
направляет его.

Стоит обратить отдельное внимание на 
применяемые методы актуализации насле-
дия, так как музейный урок дает возможность 
экспериментировать с ними. В музееведении 
выделяют ся такие методы актуализации, как 
фиксация, реконструкция, моделирование, 
интерпретация, театрализация, конструиро-
вание. [9, с. 73–77]. Наиболее адаптивными 
для урока являются методы моделирования и 
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интерпретации, но и конструирование, и даже 
фиксация могут использоваться в рамках му-
зейных уроков.

Применение метода моделирования по-
зволяет создать имитационную модель объек та 
нематериального наследия, это дает возмож-
ность наглядно познакомиться с ним. За счет 
использования имитационных моделей немате-
риальных объектов участники урока могут «по-
грузиться» в прошлое, буквально стать участни-
ками событий прошлых лет. Стоит отметить, что 
модель должна быть выполнена с высокой сте-
пенью достоверности, что достигается за счет 
обращения к материалам музейных собраний. 
Воспроизведение объекта осуществляется на 
основе различных видов источников: письмен-
ных (полевые дневники этнографов), изобра-
зительных (фото-источники, этнографические 
зарисовки), динамических (видеозаписи) и т. д.

Метод интерпретации посредством мате-
риальных носителей – актуализация информа-
ции, заключенной в музейном предмете, транс-
ляция его информационного поля. Каждый 
предмет связан с нематериальным объектом 
культурного наследия, метод интерпретации как 
раз и позволяет раскрыть связь объекта мате-
риального и нематериального. Это важно при 
обучении школьников, так как предметы таким 
образом «оживляются». Участники программы 
учатся «считывать» информацию с музейных 
предметов.

Метод театрализации способствует наибо-
лее эффективному восприятию информации. 
За счет реплик традиционных костюмов и ис-
пользования в речи интерпретатора стилисти-
ческих оборотов, диалектизмов, повествования 
от первого лица, достигается анимация урока. 
Возможна анимация за счет внедрения мульти-
медийных технологий.

Принцип интерактивности, используемый 
в рамках такого урока, позволяет школьнику 
из статуса наблюдателя перейти в статус не-
посредственного участника. Это предполагает 
взаи модействие с демонстрируемым предме-
том, что, естественно, противоречит требованию 
к его сохранности. В таком случае возможно 
использование в рамках уроков воспроизве-
дений, изготовленных с высокой степенью 
достоверности. Воспроизведения могут быть 
выполнены на основе различных методов: ре-
конструкции – восстановления утраченного 
предмета на основе исчерпывающих данных, 
репликации – воспроизведения предмета из 
коллекции музея с высокой точностью, модели-
рования – воспроизведения предмета с долей 
условности. Воспроиз ведениями, соответствен-
но, будут являться реплики, реконструкции, ма-

кеты, модели, фотокопии и т. д. Использование 
в рамках урока новоделов отнюдь не избавляет 
от необходимости демонстрировать подлин-
ники. Это обязательное условие соблюдения 
принципа музейности. Воспроизведения, вы-
полненные на основе метода реконструкции 
или моделирования, будут представлять собой 
снятые информационные поля музейных пред-
метов, которые, в свою очередь, также будут 
транслироваться участникам коммуникацион-
ного акта. Подлинный предмет демонстрируется 
интерпретатором, а школьник взаимодействует 
исключительно с его аналогом. Участник про-
граммы знакомится с подлинными музейными 
предметами, коммуницирует с ними, а информа-
цию об их функционировании получает на осно-
ве непосредственного изучения имита ционных 
моделей.

Метод конструирования – создание совре-
менного образца на основе подлинного объек-
та культурного наследия, позволяет развивать 
творческие способности учащихся.

Помимо методов актуализации культур-
ного наследия, в музейном уроке должны ис-
пользоваться методы современной дидакти-
ки. Могут применяться вербальные методы, 
но основу должны составлять наглядные и 
практические методы, приоритет должен от-
даваться активным и интерактивным методам 
обучения.

Традиционный урок имеет четкую структу-
ру: организационный этап, мотивация учащихся, 
актуализация знаний, усвоение новых знаний, 
проверка понимания и закрепление знаний, 
рефлексия, подведение итогов. Данная струк-
тура может быть соотнесена с формами культур-
но-образовательной деятельности, входящими 
в состав музейного урока.

Устоявшейся классификации форм куль-
турно-образовательной деятельности на сегод-
няшний день нет, однако, практически все му-
зееведы сходятся во мнении, что формы можно 
разделить на традиционные и инновационные, 
а также всеми без исключения выделяются ба-
зовые формы культурно-образовательной дея-
тельности [10–12]. В рамках «живых уроков» 
могут использоваться как традиционные, так 
и инновационные формы культурно-образова-
тельной деятельности. Оптимальны – экскурсия 
(предпочтительно театрализованная и/или ин-
терактивная), историческая игра, мастер-класс, 
конкурсные формы.

Усвоение знаний осуществляется в рамках 
такой формы, как экскурсия. Проверка понима-
ния и закрепление знаний – в рамках ролевой 
игры, мастер-класса и конкурсных форм. В конце 
обязательно подводятся итоги, осуществляет-
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ся диагностика усвоенных знаний, например, 
за счет применения методического приема во-
просов-ответов.

При включении в структуру урока такой 
формы культурно-образовательной деятельно-
сти, как экскурсия, эффективны методические 
приемы рассказа и показа. Естественно, что 
повсеместно используются приемы предвари-
тельного осмотра и экскурсионной справки, 
описания, характеристики и объяснения. Для 
того чтобы усилить воздействие на участника 
образовательного процесса, стоит использо-
вать приемы ссылки на очевидцев, персони-
фикации, локализации событий и соучастия. А 
также особые методические приемы заданий. 
Активизировать аудиторию помогают приемы 
вопросов-ответов.

Не менее важно методическое оформле-
ние «живых уроков». Как уже отмечалось, еди-
ной формы оформления разработок музейных 
уроков нет. Очевидно, что данная разработка 
должна отражать помимо цели и задач демон-
стрируемые объекты наследия, формы и методы 
их презентации, а также технические рекомен-
дации.

Другой существенной проблемой реали-
зации музейных уроков является определение 
количественного состава участников. Экскурсия 
ориентирована в среднем на 20 человек, хотя 
оптимальна группа в 15 человек, интерактивные 
формы не могут проводиться более чем для 
15 человек, так как в противном случае будет 
нарушен собственно принцип интерактивно-
сти. Классы же сегодня составляют, в среднем, 
около 30 человек, что значительно затрудняет 
реализацию подобной формы. Следовательно, 
уроки должны быть разработаны таким обра-
зом, чтобы была возможность деления класса 
на подгруппы.

Примером реализации «живых» или 
«музейных» уроков является проект на базе 
Кемеровского государственного института 
культуры – «живые уроки» этнокультурной 
направленности. Именно актуализация эт-
нического наследия способствует развитию 
толерантности, способности воспринимать 
многообразие культур, а также воспитанию 
чувства патриотизма. 

Особенную актуальность «живые уроки» 
этнокультурной направленности имеют для 
Сибири – региона, где соседствуют культу-
ры аборигенного наследия и русских пере-
селенцев. В рамках проекта осуществляется 
знакомство с традиционной культурой корен-
ных малочисленных народов и русских Кузбас-
са: жилищем, костюмом, основными видами 
хозяйственной деятельности, ремеслами, 

духовной культурой [13]. Данная тема орга-
нично вписывается в учебную программу по 
предмету «Окружающий мир», где значитель-
ное внимание уделяется изучению культуры 
родного края. Например, соответствует таким 
изучаемым по программе темам, как «Школа 
России», «Что мы знаем о народах России» (1-й 
класс), «Семья народов России» (2-й класс).

Урок длится один академический час. Со-
стоит из театрализованной экскурсии, в ходе 
которой интерпретаторы в театрализованной 
форме демонстрируют подлинные предметы, 
рассказывая о них; исторических игр, в ходе 
которых школьники могут закрепить получен-
ные знания на практике, погрузившись в соот-
ветствующую атмосферу: применить предметы 
по первоначальному назначению, освоить тех-
нологии традиционных занятий, игр и т. д.; ма-
стер-класса, в рамках которого актуализируют-
ся традиционные ремесла; конкурсных форм, 
в ходе которых школьники демонстрируют, как 
они усвоили знания. Итогом занятия становится 
опрос, позволяющий вывить уровень закрепле-
ния полученных знаний.

Основными методами актуализации насле-
дия являются, в данном случае, метод модели-
рования и интерпретации посредством мате-
риального носителя. 

Применяются методы театрализации и ин-
терактивности. При проведении экскурсии ис-
пользуются наглядные дидактические методы, 
экскурсионные методические приемы рассказа 
и показа.

Таким образом, на сегодняшний день осо-
бенно актуальна проблема развития образова-
тельного туризма и взаимодействия школы и 
музея. Данная проблема решается на государ-
ственном уровне за счет реализации проекта 
«Живые уроки». Проект предполагает разра-
ботку экскурсионных образовательных туров 
для школьников, способных устранить разоб-
щенность знаний и обеспечить метапредметный 
подход к образованию. 

Перспективным для развития образова-
тельного туризма является проведение музей-
ных уроков – комплексной формы культурно-об-
разовательной деятельности, тесно связанной с 
образовательной программой. 

Методическая основа таких уроков разра-
ботана в недостаточной степени. Она должна 
базироваться на соотнесении структуры тра-
диционного урока с формами культурно-обра-
зовательной деятельности, как традиционными, 
так и инновационными, а также на использова-
нии музейных методов актуализации наследия 
и методов, применяемых в рамках общего об-
разования.
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