
«Методические рекомендации по внедрению метода виртуальных 

экскурсий в образовательной деятельности с детьми 5-7 лет». 

 

          Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира.1 

          Федеральный государственный стандарт дошкольного образования требует поиска и 

внедрения новых подходов к воспитанию и обучению детей. Одним из таких подходов 

является информатизация дошкольного образования. 

          Для достижения новых стандартов в образовании необходимо применение новых 

технологий. Дошкольной организации нужно найти свои собственные методы для 

осуществления поставленной задачи. 

           Один из вариантов использования педагогами такой формы обучения - это 

виртуальные экскурсии. Они позволяют разнообразить и сделать интересным, а значит и 

более эффективным образовательный процесс, помогают реализовать принципы 

наглядности и научности обучения, способствуют развитию наблюдательности, навыков 

самостоятельной работы у дошкольников. 

           Виртуальная экскурсия  имеет ряд преимуществ перед 

традиционными экскурсиями. Погодные условия не мешают реализовать намеченный 

план и провести экскурсию по выбранной теме. У виртуальных экскурсий нет границ. 

Например, не покидая здания детского сада  мы можем посетить, и познакомится с 

объектами расположенными  за его пределами; дает возможность неоднократно повторять 

материал в нужном темпе; улучшает качество образовательного процесса. 

          Виртуальная экскурсия в работе с дошкольниками позволяет получить визуальные 

сведения о местах недоступных для реального посещения, сэкономить время и средства. 

Достоинства данных экскурсий в том, что воспитатель сам отбирает нужный ему 
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материал, составляет необходимый маршрут, изменяет содержание согласно 

поставленным целям и интересам детей. 

          Огромную роль в активизации деятельности детей во время виртуальных экскурсий 

играет поисковый метод. Дети не просто знакомятся с материалами экспозиций, но и 

занимаются активным поиском информации. Это достигается путём постановки 

проблемных вопросов перед экскурсией либо получением определённых творческих 

заданий. 

           Использование виртуальных экскурсий формирует у детей потребности в 

получении информации при помощи доступных средств, повышает мотивацию к 

познанию, формирует активную личностную позицию в окружающем мире. 

            Во время виртуальных экскурсий меняется взаимодействие педагога с 

воспитанниками: его активность уступает место активности воспитанника, задача 

взрослого – создать условия для их инициативы. Воспитанники выступают 

полноправными участниками, их опыт важен не менее, чем опыт взрослого, побуждает 

воспитанников к самостоятельному поиску, исследованию. 

        Активное применение виртуальных экскурсий активизирует познавательную 

активность и способствует развитию психических познавательных процессов детей 

старшего дошкольного возраста, преодолевает интеллектуальную пассивность детей, 

обогащает социальный опыт, дает возможность использовать полученный опыт в 

практической деятельности, что способствует росту достижения детей и их ключевых 

компетентностей. 

Принципы приобщения детей  к истории родного края: 

– принцип насыщенности. Насыщенность среды соответствует возрастным 

возможностям детей и содержанию программы; 

– принцип трансформируемости. Вся предметно-пространственная среда может 

меняться в зависимости от образовательной ситуации и возможностей детей; 

– принцип регионализации. Учитывает региональные особенности (этнографические, 

историко-культурные, экологические) в организации образовательного процесса; 

– принцип интеграции. Образовательный процесс интегрируется в культурно-

образовательном пространстве: семья, детский сад, музеи, библиотеки и т. д. 

– принцип вариативности. Все материалы, оборудование и пособия краеведческой 

направленности меняются зависимости от лексических тем, тематического планирования; 



– принцип доступности; 

– принцип безопасности. 

 

Формы и методы: 

          Реализацию задач по краеведению осуществляю двумя путями: выделением 

предмета "Краеведение", который входит в структуру познавательных занятий, и 

вкраплением регионального содержания в традиционные занятия. Успех зависит от форм 

и методов обучения и воспитания. Предпочтение при их выборе отдаю тем из них, 

которые имеют многофункциональный характер, способствуют развитию у детей 

познавательной активности и их самореализации, органически вписываются в 

современный воспитательно-образовательный процесс. К таким формам относятся: 

  Циклы занятий, включающие разные виды деятельности на основе единого 

содержания. 

В зависимости от темы, цели занятия, времени проведения меняется его форма. Занятия 

по ознакомлению детей с историей города, края проводятся в краеведческом музее, 

детской библиотеке. Ознакомление с растительным миром происходит в путешествии. 

   Беседы используются в качестве словесного метода на занятиях и как 

самостоятельная форма работы с детьми на разные темы: "Почему в городе болеют 

растения?", "Как узнать, что человек любит свой город?", "Что бы ты сделал, если 

был бы Главой города?" и др. 

 Экскурсии обеспечивают знакомство детей с социальным и культурным 

разнообразием города. 

 Праздники, развлечения - народные, обрядовые, посиделки, день рождения города, 

края. Дети знакомятся с культурой и традициями нашего народа, города. 

 Прогулки, путешествия, походы, экологическая тропинка - эти формы незаменимы 

в краеведческой работе. Воспитание любви к родному краю невозможно без 

общения с природой, погружения в ее мир. Данная форма организации занятия 

дает образец гуманного отношения ко всему живому. 

          Вовлечение дошкольников в самостоятельную поисковую деятельность повышает 

познавательную и эмоциональную активность детей. Наибольший эффект дает такой 

метод, как постановка проблемы или создание проблемной ситуации. Занятие, начатое с 

проблемной ситуации, взятой из реальной жизни, требует от детей умение использовать 

имеющие знания для ее решения. 



         Значимым в работе методом является метод проектов. Используя его, воспитатель 

становится организатором исследовательской деятельности детей, направленной на сбор, 

изучение, анализ, а затем презентацию материалов по взятой теме. Тему дети могут 

выбрать сами: "Я и моя семья", "Сделаем город лучше", "Помоги растениям" и др. 

         Общеизвестно огромное значение игровых методов и приемов. Их достоинство 

заключается в том, что они вызывают у детей повышенный интерес, положительные 

эмоции, содействуют концентрации внимания на учебной задаче. Игровая мотивация 

присутствует на каждом занятии. Особое место занимают краеведческие игры, которые 

дают возможность приобщить ребенка к истории, археологии, географии, природе. На 

основе методического пособия 

Любовь к Родине начинается с любви к своему городу, селу, к окружающим людям, 

природе. Быть патриотом — значит ощущать себя неотъемлемой частью Отечества. Это 

сложное чувство возникает еще в дошкольном детстве, когда закладываются основы 

ценностного отношения к окружающему миру, и формируется в ребенке постепенно, в 

ходе воспитания любви к своим ближним, к детскому саду, родным местам, родной 

стране. 

         Дети в дошкольном возрасте очень любознательны, отзывчивы, восприимчивы. Они 

легко откликаются на все инициативы, умеют искренне сочувствовать и сопереживать. 

Для воспитателя это время благодатной почвы. Ведь в этом возрасте возникают большие 

возможности для систематического и последовательного нравственно-патриотического 

воспитания детей. Яркие впечатления о родной природе, об истории родного края, о 

Родине, полученные в детстве, нередко остаются в памяти человека на всю жизнь и 

формируют у ребенка такие черты характера, которые помогут ему стать патриотом и 

гражданином своей страны. 

Нынешние дети растут в эпоху, значительно отличающуюся от времени их 

родителей: другие ценности, идеалы, правила. Изменилось отношение людей к Родине. 

Современные дети мало знают о родном городе, стране, часто равнодушны к близким 

людям, в том числе к товарищам по группе, редко сострадают чужому горю.  

И поэтому задача педагогов и родителей – как можно раньше пробудить в детях 

любовь к родной земле, формировать у них такие черты характера, которые помогут стать 

достойным человеком и достойным гражданином своей страны, воспитывать любовь и 

уважение к родному городу.  

В основу патриотического воспитания в детском саду должна быть положена 

любовь к своему родному краю, к своей Малой Родине. Именно в дошкольном возрасте 

закладываются основы познавательного интереса к изучению города, окружающего 



ребенка макромира, создаются условия для формирования нравственных чувств, этики 

поведения, что составляет базу для духовно – ценностного и гражданского воспитания. 

Краеведение играет огромную роль в деле патриотического воспитания, оно неоценимо в 

приобщении к миру красоты и добра, в воспитании хорошего вкуса, высоких норм 

поведения в обществе. Живя в современном обществе, мы не должны забывать об истории 

родного народа, его истоках, богатых традициях, обычаях. Малая Родина… у каждого 

человека она своя, но для всех является той путеводной звездой, которая на протяжении 

жизни определяет многое, если не сказать – все. Поэтому важно, чтобы ребенок уже в 

дошкольном возрасте почувствовал личную ответственность за родную землю и ее 

будущее. Какая притягательная сила заключена в том, что нас окружает в детстве? 

Почему, даже уехав из родных мест на долгие годы, человек вспоминает их с теплом, а, 

живя в городе, селе, он постоянно, с гордостью рассказывает гостю о красоте и богатстве 

родного края? Думается, это – выражение глубокой привязанности и любви ко всему, что 

с ранних лет вошло в сердце, как самое дорогое. 

Патриотическое   воспитание   должно  носить комплексный характер, пронизывать 

все виды детской деятельности, осуществляться в повседневной жизни. Это весьма 

кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно, во всех возрастных 

группах, в разных видах деятельности и по разным направлениям: воспитание любви к 

близким, к детскому саду, к родному городу, к своей стране. 

Любовь к Родине нужно прививать с раннего детства. Но подобно хоть какому 

другому чувству, патриотизм обретается без помощи других и переживается 

индивидуально. Он прямо связан с личной духовностью человека, её глубиной. Поэтому, 

не будучи патриотом сам педагог, не может и в ребенке пробудить чувство любви к 

родине.  

Поэтому, начиная работу по воспитанию любви к родному краю, педагог обязан 

сам его хорошо знать. Он должен продумать, что целесообразнее показать и рассказать 

детям, особо выделив наиболее характерное для данной местности или данного края. 

Передавая детям знания, необходимо учитывать, что они должны иметь воспита-

тельную ценность, способствовать формированию нравственных чувств. 

Важно помнить, что мировоззрение педагога, его личный  пример, 

взгляды, суждения, активная жизненная позиция - самые сильнодействующие факторы 

воспитания. 

Основная идея знакомства детей с родным городом заключается в формировании у 

детей системных знаний по истории родного города, воспитание чувства любви к своей 

малой Родине, гордости за неё. 



 

В своей работе педагоги могут использовать следующие методы: 

1. Рассказ, объяснения воспитателя в сочетании с показом нужных объектов и 

непосредственными наблюдениями детей; 

2.Беседы с детьми о стране, родном городе; 

3.Разучивание с детьми песен и стихотворений о родине, пословиц, поговорок, чтение 

сказок, прослушивание музыкальных произведений; 

4. Использование иллюстраций, диафильмов, презентаций (их рассматривание и 

обсуждение). 

         Для этого используют различные формы работы: целевые прогулки, экскурсии, 

беседы, дидактические игры, чтение художественной литературы, праздники, 

развлечения, вечера досуга, викторины и, конечно же, основная форма работы – 

непосредственно образовательная деятельность (занятие). 

         НОД проводится один - два раза в месяц, в зависимости от возрастной группы. 

Знания полученные во время образовательной деятельности, закрепляются в различных 

формах вне НОД. И в течении всего года воспитатель несколько раз возвращается к тому, 

что дети узнали ранее. Некоторые темы повторяются в каждой возрастной группе, но с 

определённым усложнением (например: «День защитника Отечества», «День 

космонавтики», «День Победы»). 

         Решая задачи нравственно-патриотического воспитания, каждый педагог должен 

строить свою работу в соответствии с местными условиями и особенностями детей, 

учитывая следующие принципы: 

- «позитивный центризм» (отбор тех знаний, наиболее актуальных для ребёнка данного 

возраста); 

- непрерывность и преемственность педагогического процесса; 

- дифференцированный подход к каждому ребёнку, максимальный учёт его 

психологических особенностей, возможностей и интересов; 

- развивающий характер обучения, основанный на детской активности. 

Для более эффективной работы по воспитанию патриотизма дошкольников необходимы 

следующее педагогическое условие - тесное сотрудничество воспитателей НСП с членами 

семьи, подготовленность педагогов и родителей к решению проблем воспитания 

патриотизма детей. Это сотрудничество воспитателей НСП с членами семьи выражается в 

установлении доверительных деловых контактов с семьями воспитанников; обеспечении 

родителей минимумом психолого-педагогической информации, обучении их способам 



общения с ребенком; вовлечении членов семьи в педагогический процесс; создании в 

НСП и семье предметной развивающей среды. 

Одно из важнейших условий, без которого невозможно полноценное нравственно –

патриотическое воспитание детей – организация предметно –пространственной  среды. 

В группах необходимо создавать все условия для нравственно – патриотического 

воспитания детей: для детей младшего дошкольного возраста – уголки по социально – 

нравственному воспитанию, ориентированные на ознакомление детей с микросоциумом 

(семья, детский сад, родной город); для детей старшего дошкольного возраста – уголки 

патриотического воспитания, содержащие материал по ознакомлению с родным городом, 

страной, символикой родного города, края, страны.  

         Один из наиболее эффективных методов нравственно-патриотического воспитания – 

проектная деятельность, позволяющая создать естественную ситуацию общения и 

практического взаимодействия детей и взрослых. Реализация проектов позволяет 

задействовать различные виды детской деятельности, способствует развитию собственной 

познавательной активности, творческих способностей, мышления, воображения, 

фантазии, коммуникативных навыков; стимулирует развитие самостоятельности и 

ответственности. 

Не менее важным условием нравственно-патриотического воспитания детей 

является тесная взаимосвязь с родителями. Прикосновение к истории своей семьи 

вызывает у ребенка сильные эмоции, заставляет сопереживать, внимательно относиться к 

памяти прошлого, к своим историческим корням. 

Любовь маленького ребенка-дошкольника к Родине начинается с отношения к 

самым близким людям – отцу, матери, дедушке, бабушке,  любви к своему дому, своим 

сверстникам. С целью воспитания у детей любви и уважения к мамам, папам, пожилым 

людям, умение понимать и анализировать, необходимо проводить занятия на темы «7Я», 

«Пожилые люди», «Моя мама - лучше всех», «Дети и родители» и т.д. 
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