
Организация экскурсионной 
деятельности
Лекция 3
Показ в экскурсии



Показ - процесс реализации принципа наглядности, 
наглядный способ ознакомления с экскурсионным 
объектом или несколькими объектами одновременно. 

• Демонстрация - публичный показ, рассчитанный на 
групповое восприятие какого-либо предмета или явления 
как действия определенного лица, представляющего 
объект для обозрения группой людей.

Показ объекта - это система целенаправленных 
действий экскурсовода и экскурсантов, наблюдение 
объектов под руководством квалифицированного 
специалиста. 

•
Показывать - значит демонстрировать предметы, 
пояснять, делать понятным, доступным то, что видят перед 
собой экскурсанты, направлять их деятельность



                                                             

Рис. 1. Схема показа на экскурсии 



Показ в экскурсии является суммой трех элементов:

❑  самостоятельного наблюдения экскурсантами 
достопримечательностей;

❑ ознакомления экскурсантов с экспонатами 
"портфеля экскурсовода";

❑  показа под руководством экскурсовода других 
приемов (например, в исторической экскурсии 
объектами показа являются здания, возведенные в 
разные эпохи.



Задачи показа на экскурсии:

• 1) показать экскурсионные объекты, которые находятся перед 
экскурсантами;

• 2) показать объекты, которых уже нет (сохранились только на 
фотографии или рисунке);

• 3) показать историческое событие, которое происходило на 
данном месте, воссоздать его зрительную картину;

• 4) показать действия исторического деятеля (писателя, 
художника, полководца), которые происходили на данном 
месте;

• 5) показать объект таким, каким он был в период 
описываемого события.



Условия для показа
• а) правильно выбранные точки показа;

• б) время, более выгодное для показа; 

• в) возможность отвлечь внимание экскурсантов от 
объектов, далеких от темы;

• г) использование движения экскурсантов в качестве 
методического приема при показе объектов;

• д) умения и навыки экскурсовода;

• е) подготовленность экскурсантов к наблюдению 
объектов.



Примерная схема последовательности действий 
экскурсовода при показе объекта 

❑ 1. Определение: экскурсовод определяет, что за предмет 
(объект) показывается экскурсантам;

❑ 2. Характеристика: экскурсовод объясняет, что собой 
представляет объект (характеризует, описывает объект);

❑ 3. Цель создания: экскурсовод говорит о назначении 
объекта;

❑ 4. Экскурсионный анализ, сравнение: экскурсовод 
рассматривает отдельные части объекта;

❑ 5. Справка: экскурсовод называет автора памятника, 
архитектора здания;

❑ 6. Оценка исторического события: экскурсовод 
рассказывает о событии, связанном с объектом, его 
значении. 



Ступени показа
     Первая ступень
• Общий взгляд экскурсантов на объект после слов экскурсовода: "Перед вами..."
• Происходит усвоение облика объекта «Медный всадник»

     Вторая ступень
• Более детальный осмотр экскурсантами памятника
• Усваиваются особенности после рассказа о событиях объекта

      Третья ступень
• Повторный осмотр объекта (наблюдение) при его анализе экскурсоводом
• Усваиваются отдельные части и детали объекта

     Четвертая ступень
• Самостоятельное наблюдение объекта экскурсантами. Запоминаются обстановка и 

место действия
• Происходит запоминание объекта и места его расположения

     Пятая ступень
• Обобщение увиденного и от экскурсовода
• Делаются выводы услышанного по теме

     Шестая ступень
• Заключительный взгляд экскурсантов на объект
• Экскурсант убеждается в правильности своего представления об объекте



Показ в экскурсии - двусторонний процесс, 
который объединяет:

• а) активные действия руководителя 
(экскурсовода), направленные на выявление 
сущности чувственно воспринимаемых объектов;

• б) активную деятельность экскурсантов 
(наблюдение, изучение, исследование объектов).



Указания экскурсовода Действия экскурсантов 

Посмотрите на это девятиэтажное здание. 
Экскурсант бросает общий взгляд на 
объект.

Посмотрите на здание турбазы, так удобно 
расположенной на берегу водоема

Экскурсант смотрит, стара ясь понять, в чем 
состоит это "удобство"

Обратите внимание на здание, которому так 
идет го лубая окраска 

Экскурсант, глядя на здание, размышляет, 
почему голубой цвет наиболее уместен.

Взгляните на три крайние окна на втором 
этаже слева, где располагался кабинет 
ученого

Экскурсант находит эти окна и пытается 
представить кабинет

Представьте себе ученого за большим 
письменным столом, где рано утром 
начинался его рабочий день

Экскурсант, как бы убрав стену здания, 
видит ученого, сидящего за столом. 

Посмотрите на это здание. В нем 12 
октября 1826 г. Пушкин впервые читал 
свою трагедию "Борис Годунов", находясь в 
гостях у поэта Д. В. Веневитинова

Экскурсант , опираясь на рассказ 
экскурсовода, воссоздает картину этого 
события



Указания экскурсовода:

• ориентирующие экскурсантов на определенные части или 
детали объекта (по времени - до наблюдения);

• направляющие внимание экскурсантов на определенный 
объект;

• рекомендующие сравнить данный объект с каким-либо 
другим, виденным ими ранее (дается в ходе наблюдения);

• разъясняющие особенности объекта показа с целью их более 
глубокого понимания (в ходе наблюдения);

• выделяющие объект из ансамбля или из ряда подобных ему 
из окружающей среды (природа, застройка);

• предлагающие сделать выводы на основе своих наблюдений.



Виды показа в автобусной экскурсии:
• 1) на ходу автобуса из окон при скорости 50-60 км/ч экскурсовод 

комментирует то, что видят экскурсанты. Такой вид показа объектов 
характерен для путевой экскурсионной информации;

• 2) наблюдение из окон в ходе замедленного движения автобуса при 
следовании мимо зрительных объектов. Это дает возможность 
осмотреть памятники истории и культуры, получить поверхностное 
впечатление о них. Обычно такой показ используется для знакомства 
с дополнительными объектами;

• 3) наблюдение объектов при остановке автобуса без выхода 
экскурсантов из салона. Показ ведется из окна автобуса. Происходит 
более глубокое знакомство с объектом, памятными местами. 
Возможность использования методических приемов показа 
ограничена;

• 4) на остановке с выходом экскурсантов из автобуса. Происходит 
более глубокий показ. Используются методические приемы показа, 
виды экскурсионного анализа объекта.



Варианты взаимодействия человека и 
объекта вне и во время экскурсии

   Вариант первый
❑ Осмотр объекта носит беглый характер. Например, во время 

следования человека на работу или по другим делам. Более 
глубокому знакомству с встречающимися в пути объектами, 
даже при наличии интереса к ним, мешает отсутствие 
необходимого времени и навыков.

❑ Происходит осмотр заранее подобранных объектов. 
Сообщаемые в рассказе знания направлены на освоение темы 
экскурсии. Руководит осмотром специалист-экскурсовод. 
Использование методических приемов рассказа активизирует 
взаимодействие человека и объекта. В основе осмотра лежит 
план. Повышению эффективности данного варианта экскурсии 
мешает превалирование словесного начала (рассказа).



    Вариант второй
❑  Осмотр объекта более подробный. Такой осмотр имеет место во 

время воскресной прогулки человека по городу. Происходит 
самостоятельное знакомство человека со зданиями, 
историческими памятниками, улицами и площадями, жизнью 
города. Более глубокому наблюдению объектов препятствует 
отсутствие у "экскурсанта" знаний о них и событиях, с ними 
связанных, отсутствие навыков, а также лиц, способных оказать 
квалифицированное содействие в осмотре.

❑ Происходит показ объектов, зрительное восприятие которых и 
пояснения экскурсовода раскрывают названную тему. Ведущее 
место занимают методические приемы показа, экскурсионный 
анализ объектов. При наблюдении экскурсантами объектов 
используются элементы изучения. Экскурсовод использует 
внеречевые формы воздействия на аудиторию и 
изобразительную наглядность.



Вариант третий
• Осмотр объектов происходит во время групповой прогулки по 

городу, когда один из ее участников, не будучи 
профессиональным экскурсоводом, имея поверхностные 
знания о городских достопримечательностях, берет на себя его 
функции. Получаемые экскурсантами сведения отрывочны и 
не всегда достоверны. Рассказ "экскурсовода" по своему 
построению и содержанию напоминает путевую 
экскурсионную информацию, имеет справочный характер.

• При показе объектов активно используются различные виды 
экскурсионного анализа. В деятельности экскурсантов 
появляется элемент исследования объектов. Методика показа 
достигает кульминационной отметки. Экскурсовод апеллирует 
к образному мышлению экскурсантов, помогая им "увидеть" 
события прошлого, действия людей, которым посвящена 
экскурсия. 



Особенности показа на экскурсии
❑  Активность показа. Показ это не пассивное любование памятниками 

природы или произведениями, созданными руками человека, а 
целенаправленное наблюдение (изучение, исследование) объектов. Это 
анализ чувственно воспринимаемых объектов с помощью экскурсионной 
методики, процесс, требующий активных действий экскурсовода и 
экскурсантов.

❑ Логическая последовательность показа. В экскурсии каждый 
последующий объект является ступенькой в раскрытии темы. Это 
обстоятельство определяет место данного объекта среди других объектов. 
Логичность показа, связь объектов между собой обеспечиваются 
определенной последовательностью.

❑ Главенствующее значение показа. Без показа не может быть 
экскурсии. Показ первичен и в тех случаях, когда с его помощью 
иллюстрируется рассказ Для большинства экскурсии объекты являются 
единственным доказательством, зрительным аргументом выдвинутых 
экскурсоводом положений.

❑ Определяющая роль показа. На экскурсии в большинстве случаев 
показ предшествует рассказу. Это привело к рождению формулы: "от 
показа к рассказу". Основой экскурсии являются зрительные восприятия 
и впечатления, полученные при участии других органов чувств. Они 
служат стимулом к началу рассказа. Но в ряде случаев показ и рассказ 
используются одновременно, а иногда рассказ предшествует показу.



• Сюжетность показа. Показ объекта в экскурсии обычно носит 
сюжетный характер. Сам по себе сюжет в экскурсии более сложен, 
чем в произведении изобразительного искусства. Для него 
характерна совокупность действий, показ хода исторического 
события, жизни и деятельности мастера культуры, государственного 
деятеля. В тематических экскурсиях просматривается четкая 
сюжетная линия, которая объединяет элементы показа и рассказа. 
Обычно памятник культуры, усадьба, историческое место являются 
объектом показа благодаря их связи с историей государства, с теми 
или иными событиями.

Парадоксальность показа состоит в том, что экскурсант в ходе 
показа видит больше того, что перед ним находится в данный 
момент. Наблюдение объекта под руководством экскурсовода 
создает условия для того, чтобы экскурсант увидел больше, чем он 
увидел бы при осмотре объекта самостоятельно. Например, он 
мысленно представляет не только лицевую стену здания, но и то, что 
находится за этой стеной, внутри здания. На основании образного 
рассказа экскурсовода перед его мысленным взором возникает 
кабинет писателя, гостиная наполняется людьми. При осмотре поля 
Бородинского сражения экскурсанты, получив информацию об 
историческом событии, "видят" русских и французских воинов - 
участников сражения и др.



Три уровня показа: 
• предварительный обзор (ориентировку 

экскурсантов в пространстве); 

• выделение объекта из совокупности 
других объектов; 

• детальное наблюдение объекта. 



Показ как реализация принципа 
наглядности

• Предметные, подлинные средства (натурная наглядность) - 
натуральные предметы, все те реальные объекты, которые 
доступны чувственному восприятию с помощью одного или 
нескольких органов чувств.

• Изобразительные средства (живопись, графика, фотография) - 
дополнительный иллюстративный материал, который включен в 
"портфель экскурсовода". Макеты, фотографии, рисунки, 
открытки, схемы, диаграммы и другие пособия выступают в роли 
аналогов подлинных объектов.

• Словесно-образная наглядность: примеры и факты; отрывки 
из литературных произведений; стихи, воссоздающие картины 
событий, жизни людей.

• Технические средства наглядности (кинофильмы, 
диафильмы, диапозитивы, слайды, магнитофонные записи).



Приемы показа
• приемы, организующие наблюдение 

(изучение, исследование) объектов и 
позволяющие выделить объект из 
окружающей среды, из целого; приемы, 
задача которых, опираясь на воображение 
экскурсантов, сделать зримыми изменения 
во внешнем облике объекта; приемы, 
которые дают возможность увидеть объекты 
в нужном виде, построенные на движении - 
приближении экскурсионной группы к 
объекту, удалении от него



• Методические приемы, как было сказано ранее, 
делятся на общие, применяемые на всех 
экскурсиях независимо от того, что показывается 
и о чем идет рассказ; частные, присущие 
одному виду экскурсий (производственных, 
музейных, природоведческих); единичные 
приемы, используемые при наблюдении 
какого-либо одного уникального объекта 
(например, Храм Покрова на Нерли в летний 
погожий день, когда здание отражается в водной 
поверхности прилегающего к нему озера). Такие 
приемы, как правило, являются "находкой" 
одного экскурсовода и не применяются всеми, 
кто проводит подобные экскурсии; приемы, 
используемые в определенное время года, дня.



Прием предварительного осмотра. 
• Этот прием используется в тот момент, когда экскурсанты находятся 

на месте расположения памятника. Он представляет собой первую 
ступень наблюдения объекта. 

• Существуют два варианта использования приема. Первый начинается 
со слов экскурсовода: "А это такой-то памятник, ознакомьтесь с ним". 
Тем самым он приглашает экскурсантов самим провести 
первоначальное наблюдение объекта, познакомиться с его внешним 
видом, увидеть какие-то детали. После этого экскурсовод направляет 
внимание группы на определение сущности объекта, что дает 
экскурсантам возможность:

а) составить представление об исторической местности, где 
происходили рассматриваемые события;
б) представить данный объект в естественной обстановке;
в) дать определенную оценку объекту;
г) получить представление о его природном окружении.

Второй вариант использования приема предварительного осмотра 
состоит в том, что началом служит краткое вступительное слово 
экскурсовода, в котором он ориентирует группу на то, что именно 
следует увидеть в ходе наблюдения объекта, какие его качества и 
конкретные особенности рекомендуется выявить в ходе наблюдения.



Прием панорамного показа 
• дает возможность экскурсантам наблюдать 

(например, с панорамной площадки Воробьевых гор 
в Москве) вид местности. Для панорамного показа 
могут быть использованы башни, колокольни, 
крепостные стены, мосты и другие высокие точки, 
откуда открывается панорама города, поля сражения, 
долины, реки. 

• Для активизации восприятия экскурсантами 
широкой картины, открывающейся перед ними, 
необходимо в наблюдаемой панораме выявить 
композиционный центр и обратить на него внимание 
группы.

•  Другая особенность панорамного показа состоит в 
том, что в поле зрения экскурсантов попадает много 
объектов. Экскурсовод должен показать те объекты, 
которые раскрывают тему, перейдя от общего показа 
панорамы к частному.



Прием зрительной реконструкции 
(воссоздания)

• термин "реконструкция" означает восстановление первоначального вида 
(облика) чего-либо по остаткам или письменным источникам. 

• словесным путем восстанавливается первоначальный облик исторического 
здания. Делает это экскурсовод, опираясь на зрительные впечатления 
экскурсантов. Этот прием широко используют при показе памятных мест, где 
проходили военные сражения, народные восстания, забастовки, и другие 
события. Сюда же относят места, связанные с жизнью и деятельностью 
государственных деятелей, известных писателей, ученых, композиторов, 
художников. Задача указанного приема дать экскурсантам возможность 
"зрительно" восстановить памятное место, здание, сооружение в их 
первоначальном виде, историческое событие, которое произошло на данном 
месте.

• Если здание превратилось в руины (следы войны, землетрясения, времени) 
произвести зрительную реконструкцию экскурсоводу помогают его уцелевшие 
части и детали. Если же постройка не сохранилась, на помощь приходят 
наглядные пособия "портфеля экскурсовода". Используются фотографии 
объекта, рисунка, чертежи, схемы, изобразительный материал, 
характеризующий обстановку, в которой происходили события. 



Прием зрительного монтажа 
• является одним из вариантов методического 

приема реконструкции. Экскурсовод, используя 
прием зрительного монтажа, составляет нужный 
образ, суммируя внешний облик нескольких 
памятников, а также их отдельных частей. 
Составные части могут быть "заимствованы" из 
тех объектов, которые в данный момент служат 
предметом наблюдения экскурсантов. В 
зрительном монтаже могут быть использованы 
фотографии, чертежи, рисунки. 



Прием локализации событий
• Важную роль в конкретизации событий играет 

методический прием локализации, т. е. связь событий с 
конкретным местом. Этот прием дает возможность 
ограничить внимание участников экскурсии известными 
рамками, приковать их взгляды в данной конкретной 
территории, именно к тому месту, где произошло событие.

При изложении материала этот прием предусматривает 
переход от общего к частному. (Например, эффективно 
использование приема привязки событий к 
определенному месту в экскурсиях на производственные 
темы: "В этом цехе был построен первый в стране 
трактор".).



Прием абстрагирования 
• представляет собой мысленный процесс выделения из целого каких-

либо частей с целью последующего глубокого наблюдения. Этот 
методический прием позволяет экскурсантам рассмотреть те признаки 
предмета (памятника истории и культуры, монументальной 
скульптуры), которые служат основой для раскрытия темы (подтемы).

• Прием абстрагирования построен на наблюдении: 
• а) одного из объектов с помощью мысленного отвлечения от других 

объектов, расположенных рядом, на той же площади или улице; 
• б) одной из частей здания (этажа, балкона, крыльца и др.) при 

отвлечении от других его частей, которые менее существенны или не 
нужны для рассмотрения данной темы. 

• Этот прием получил свое название от термина "абстрагирование", 
означающего мысленное выделение, вычленение отдельных признаков, 
свойств, связей и отношений конкретного предмета. Использованию 
этого приема предшествует объяснение экскурсовода, какие части 
предмета, здания явятся предметом показа. Абстрагирование позволяет 
экскурсантам "не видеть" того, что не имеет отношения к данной 
экскурсии. 



Прием зрительного сравнения
•  В экскурсионной методике используются различные виды сравнения: 
• зрительное, 
• словесное, 
• сравнение зрительно воспринимаемого объекта с объектом мысленно 

реконструируемым или показанным экскурсантам ранее. 
• Данный прием построен на зрительном сопоставлении различных 

предметов или частей одного объекта с другим, находящимся перед 
глазами экскурсантов. При этом сравнивают друг с другом как схожие, 
так и разные по своему внешнему облику объекты.

Использование приема зрительного сравнения дает возможность 
экскурсантам представить действительную величину объекта 
(например, высоту памятника, длину крепостных стен, ширину 
улицы), позволяет сократить количество цифр в рассказе, число 
используемых фактов и примеров, время затрачиваемое на 
объяснение.

Одна из задач данного методического приема - выявить характерные 
черты, особенности объекта, показать его оригинальность, 
неповторимость. Подведя итоги "наблюдению" экскурсовод называет 
сходные элементы двух объектов или их отличие друг от друга. 



Прием интеграции 
(восстановление, восполнение)

• построен на объединении отдельных частей наблюдаемого объекта в 
единое целое. Использование приема интеграции не вызывает 
трудностей, ведь для каждого человека познание окружающего мира 
начинается с изучения единичных предметов и фактов. Показывая 
здание, сооружение, памятное место, экскурсовод идет путем 
интеграции, т. е. объединения различных сторон, деталей свойств в 
единое целое.

Действие методического приема интеграции в экскурсии связано с 
методом синтеза - соединения отдельных частей, деталей, обобщения 
разорванных фактов в единое целое. 

• Например, прием интеграции может быть использован при показе 
архитектурного ансамбля. Сначала показывается каждое здание в 
отдельности, затем экскурсовод объединяет (интегрирует) зрительные 
впечатления, полученные экскурсантами при наблюдении отдельных 
объектов. На заключительном этапе показа группа наблюдает ансамбль 
как единство нескольких зданий. И экскурсовод формулирует выводы, 
характеризуя ансамбль в целом.



Прием зрительной аналогии
• основан на действии одного из общих методов научного познания - метода 

аналогии. Прием аналогии построен на сравнении:
а) данного объекта с фотографией или рисунком другого аналогичного объекта;
б) наблюдаемого объекта с теми объектами, которые экскурсанты наблюдали 
ранее.
Механизм действия этого приема состоит в том, что экскурсовод "ставит" перед 
экскурсантами два объекта, причем только один из них физически находится 
перед их глазами. Например, в экскурсии "Архитектурные памятники Вологды" 
он предлагает сравнить находящуюся перед экскурсантами колокольню 
Софийского собора с колокольней Ивана Великого в Москве; стены Кирилло-
Белозерского монастыря со стенами Московского Кремля. Они толще стен 
Московского Кремля и созданы с учетом достижений фортификационной 
техники своего времени. 
Прием зрительной аналогии более сложен, чем прием зрительного сравнения. 
При зрительном сравнении сопоставляются два схожих между собой здания, 
сооружения, монумента, растения, памятных места, портрета, находящихся в 
данный момент перед экскурсантами. Задача экскурсовода, использующего 
этот прием при показе объекта, - привлечь экскурсантов к активному поиску 
аналогии, вызвать в памяти представление о внешнем виде аналогичного 
объекта, который они видели на прежних экскурсиях. При этом у каждого 
экскурсанта может быть своя аналогия.



Прием переключения внимания

•  После наблюдения объекта экскурсанты по 
предложению экскурсовода переносят свой 
взгляд на другой объект (например, перенос 
взгляда с дома, построенного в начале прошлого 
века, на нынешнее многоэтажное или переход 
наблюдения панорамы города к наблюдению 
объектов природы). 

• Наличие контраста обогащает новыми 
впечатлениями. Сравнение объектов позволяет 
лучше понять первоначально наблюдаемый 
объект.



• Методический прием движения. Следует различать два понятия: 
"движение" как признак экскурсии и "движение" как методический 
прием. Это разные вещи.

Движение в экскурсии как методический прием представляет собой 
движение экскурсантов вблизи объекта с целью лучшего его наблюдения 
(например, осмотр крепостных стен, движение экскурсантов вдоль 
конвейера на заводе и др.). В ряде случаев движение группы 
используется для того, чтобы экскурсанты получили представление о 
крутизне склона горы, высоте башни (колокольни, минарета), глубине 
рва, расстоянии объекта и т. п. Кроме этого движение в экскурсиях 
используется как методический прием показа экскурсионных объектов 
отдельных зданий, сооружений, улиц, архитектурных ансамблей, 
площадей. В ряде случаев используют замедленное движение на 
автобусе вокруг комплекса объектов. Во время такого движения 
комплекс наблюдаемых объектов на глазах экскурсантов как бы 
вращается, выявляя все новые объекты.

Иногда движение пешеходной группы организуется при панорамном 
показе, например, можно повести движение экскурсионной группы 
вдоль смотровой площадки на Воробьевых горах, напротив высотного 
здания МГУ им. М. В. Ломоносова и др.

• Другой вариант движения как методического приема - обход вокруг 
здания, сооружения, памятника.



Показ мемориальной доски 
• При наличии на экскурсионном объекте мемориальной 

доски экскурсоводу следует начинать с анализа объекта и 
рассказа о событиях, с ним связанных. Только после этого 
внимание экскурсантов обращается на мемориальную 
доску, которая на данном объекте установлена. Если 
мемориальная доска хорошо видна экскурсантам и они 
уже прочли надпись на ней, экскурсоводу не следует 
прочитывать ее вслух. 

Освещение подтемы может быть начато с мемориальной 
доски в том случае, если она установлена на здании 
(сооружении, мемориале), воздвигнутом на месте, где 
произошло историческое событие, т. е. объект, о котором 
идет речь, не сохранился.



Спасибо за внимание!


