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● спортивно-оздоровительная деятель-
ность;
● туристско-краеведческая деятельность.

Для успеха в организации внеучебной де-
ятельности школьников принципиальное
значение имеет различение воспитатель-
ных результатов и эффектов этой
деятельности.

Ïîíÿòèå ðåçóëüòàòà è ýôôåêòà

Âîñïèòàòåëü�ûé ðåçóëüòàò — это то, что
стало непосредственным итогом участия
школьника в деятельности. Например,
школьник, пройдя туристический маршрут,
не только переместился в пространстве из
одной географической точки в другую, пре-
одолел сложности пути (фактический ре-
зультат), но и приобрёл некое знание о се-
бе и окружающих, пережил и прочувство-
вал нечто как ценность, приобрёл опыт са-
мостоятельного действия (воспитательный
результат). Ýôôåêò — это последствие
результата; то, к чему привело достижение
результата. Например, приобретённое зна-
ние, пережитые чувства и отношения, со-
вершённые действия развили человека как
личность, способствовали формированию
его компетентности, идентичности.

В сфере школьного воспитания и социали-
зации имеет место серьёзная путаница ре-
зультатов и эффектов. Привычны утверж-
дения, что результатом воспитательной

Âнеучебная деятельность школьни-
ков — понятие, объединяющее все
виды деятельности школьников

(кроме учебной), в которых воз-
можно и целесообразно решение за-
дач их воспитания и социализации.

В проекте Государственного обра-
зовательного стандарта общего об-
разования второго поколения, под-
готовленном Российской академией
образования, отмечается, что орга-
низация занятий по направлениям
внеучебной деятельности является
неотъемлемой частью образова-
тельного процесса в школе. Часы,
отводимые на внеучебную деятель-
ность, используются по желанию
учащихся и в формах, отличных от
урочной системы обучения.

В современной школе, по нашему
мнению, ребёнку должны быть до-
ступны следующие виды внеучеб-
ной деятельности:
● игровая деятельность;
● познавательная деятельность;
● проблемно-ценностное общение;
● досугово-развлекательная дея-
тельность (досуговое общение);
● художественное творчество;
● социальное творчество (социаль-
но значимая добровольческая дея-
тельность);
● трудовая (производственная)
деятельность;
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деятельности педагога является развитие
личности школьника, формирование его со-
циальной компетентности и т.д. При этом
упускается из виду (вольно или невольно),
что развитие личности ребёнка зависит от
его собственных усилий по самостроительст-
ву, от воспитательных «вкладов» в него се-
мьи, друзей, ближайшего окружения, других
факторов. То есть развитие личности ребён-
ка — это эффект, который стал возможен
благодаря тому, что ряд субъектов воспита-
ния и социализации (в том числе, сам ребё-
нок) достиг своих результатов. Тогда в чём
же результат воспитательной деятельности
педагога? Невнятность понимания самими
учителями результатов своей деятельности не
позволяет уверенно предъявлять эти резуль-
таты обществу, рождает общественное со-
мнение и недоверие к педагогической дея-
тельности. 

Но, может быть, гораздо более серьёзное по-
следствие неразличения педагогами результа-
тов и эффектов в том, что утрачивается пони-
мание цели и смысла педагогической деятель-
ности (особенно в сфере воспитания и социа-
лизации), логики и ценности профессиональ-
ного роста и самосовершенствования. К при-
меру, сегодня в школьном образовании резко
обострилась борьба за «хорошего ученика»,
в том числе потому, что такой ученик гаран-
тированно показывает высокие результаты
обученности и воспитанности. Не вполне по-
нимая результаты и эффекты своей работы,
не умея внятно предъявить их социуму и при
этом испытывая давление с его стороны, учи-
теля таким непедагогичным образом страхуют-
ся от профессиональных неудач. 

Óðîâíè âîñïèòàòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ

На наш взгляд, воспитательные результаты
внеучебной деятельности школьников могут
быть трёх уровней.

Ïåðâûé óðîâå�ü ðåçóëüòàòîâ — приобрете-
ние школьником социальных знаний (об обще-
ственных нормах, об устройстве общества,
о социально одобряемых и неодобряемых фор-
мах поведения в обществе и т.п.), первичного
понимания социальной реальности и повседнев-
ной жизни. 

Для достижения данного уровня резуль-
татов особое значение имеет взаимодей-
ствие ученика со своими учителями
(в основном и дополнительном образо-
вании) как значимыми для него носите-
лями социального знания и повседневно-
го опыта.

Âòîðîé óðîâå�ü ðåçóëüòàòîâ — полу-
чение школьником опыта переживания
и позитивного отношения к базовым
ценностям общества (человек, семья,
Отечество, природа, мир, знания, труд,
культура), ценностного отношения к со-
циальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня резуль-
татов особое значение имеет взаимодей-
ствие школьника с другими школьника-
ми на уровне класса, школы, то есть
в защищённой, дружественной ему про-
социальной среде. Именно в такой
близкой социальной среде, во взаимо-
действии с «такими же, как он сам»,
ребёнок получает (или не получает)
первое практическое подтверждение
приобретённых социальных знаний, на-
чинает их ценить (или отвергает). 

Òðåòèé óðîâå�ü ðåçóëüòàòîâ — полу-
чение школьником опыта самостоятель-
ного социального действия. Только
в самостоятельном социальном действии,
«действии для людей и на людях»
(М.К. Мамардашвили), которые вовсе
не обязательно положительно настроены
к действующему, молодой человек дей-
ствительно становится (а не просто
узнаёт о том, как стать) обществен-
ным деятелем, гражданином, свободным
человеком. 

Для достижения данного уровня резуль-
татов особое значение имеет взаимодей-
ствие школьника с социальными субъ-
ектами за пределами школы, в откры-
той общественной среде. (В случае
младшего школьника выход в простран-
ство общественного действия должен
быть обязательно выходом в дружест-
венную среду.)



Первый уровень результатов может быть
достигнут относительно простыми форма-
ми, второй уровень — более сложными,
третий уровень — самыми сложными
формами внеучебной деятельности. 

Например, в такой форме проблемно-цен-
ностного общения как этическая беседа
вполне можно выйти на уровень знания
и понимания школьниками обсуждаемого
жизненного сюжета (проблемы). Но по-
скольку в этической беседе основной ка-
нал общения «педагог — дети», а непо-
средственное общение детей друг с дру-
гом ограничено, то в этой форме довольно
трудно выйти на ценностное отношение
школьников к рассматриваемой проблеме
(именно в общении со сверстником, «та-
ким же, как он сам» ребёнок устанавли-
вает и проверяет свои ценности). 

Для запуска ценностного самоопределения
нужны уже другие формы — дебаты,
тематический диспут. Участвуя в деба-
тах, школьники получают возможность
с разных сторон посмотреть на проблему,
обсудить положительные и отрицательные
моменты, сравнить своё отношение к про-
блеме с отношением других участников.
Однако дебаты, будучи во многом игро-
вой формой коммуникации, не ставят ре-
бёнка, подростка перед необходимостью
лично отвечать за свои слова, перейти от
слов к делу (то есть эта форма не наце-
лена на выход школьника в самостоятель-
ное социальное действие, хотя это и мо-
жет случиться с конкретным школьником
в силу его личных особенностей). 

Такая необходимость диктуется другой
формой — проблемно-ценностной дис-
куссией, где участники высказываются
только от себя лично, а любое наигрыва-
ние чревато разоблачением и критикой
(особенно, если в дискуссии участвуют
внешние эксперты, незаинтересованные
в подыгрывании детским мнениям). Про-
блемно-ценностная дискуссия выводит
участников на ту грань, когда за словами
«Я считаю…» следует «и я готов это
сделать».

Приведём лаконичную формулировку трёх
уровней результатов внеучебной деятельности
школьников:
1) школьник знает и понимает общественную
жизнь;
2) школьник ценит общественную жизнь;
3) школьник самостоятельно действует
в общественной жизни.

Достижение всех трёх уровней воспитатель-
ных результатов внеучебной деятельности
увеличивает вероятность появления эффек-
тов этой деятельности (эффектов воспита-
ния и социализации детей), в частности: 
● формирования коммуникативной, этичес-
кой, социальной, гражданской компетентнос-
ти школьников;
● формирования у детей социокультурной
идентичности: страновой (российской), этни-
ческой, культурной, гендерной и др.

К примеру, неоправданно предполагать,
что для становления гражданской компе-
тентности и идентичности школьника до-
статочно уроков обществознания, занятий
по изучению прав человека и т.п. Даже
самый лучший урок обществознания может
дать школьнику лишь знание и понимание
общественной жизни, образцов граждан-
ского поведения (конечно, это немало,
но и не всё). А вот если школьник приоб-
ретёт опыт гражданских отношений и по-
ведения в дружественной среде (например,
в самоуправлении в классе), и уж тем бо-
лее в открытой общественной среде (в со-
циальном проекте, в гражданской акции),
то вероятность становления его граждан-
ской компетентности и идентичности суще-
ственно возрастает.

Âçàèìîñâÿçü âîñïèòàòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ
è ôîðì âíåó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè

Каждому уровню воспитательного результата
внеучебной деятельности соответствует своя
образовательная форма (точнее — тип обра-
зовательной формы, т.е. ряд содержательно
и структурно близких форм). 
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Äåòñêèå èññëåäîâàòåëüñêèå ïðîåêòû,
âíåøêîëüíûå àêöèè ïîçíàâàòåëüíîé
íàïðàâëåííîñòè (êîíôåðåíöèè ó÷àùèõñÿ,
èíòåëëåêòóàëüíûå ìàðàôîíû è ò.ï.),
øêîëüíûé ìóçåé-êëóá
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Итак, практически невозможно достигнуть ре-
зультата второго и тем более третьего уровня
формами, соответствующими первому уровню
результатов. В то же время в формах, нацелен-
ных на результат высшего уровня, достижимы
и результаты предшествующего уровня. Однако
важно понимать: форсирование результатов
и форм не обеспечивает повышение качества
и эффективности деятельности. Педагог, на-
дёжно не владеющий формами деятельности для
достижения результатов первого уровня, не мо-
жет действенно выйти на результаты и формы
второго и, тем более, третьего уровня. Он мо-
жет это сделать только имитационно. 

Обнаружение взаимосвязи результатов и форм
внеучебной деятельности позволяет:
● во-первых, разрабатывать образовательные
программы внеучебной деятельности с чётким
и внятным представлением о результате;
● во-вторых, подбирать такие формы внеучеб-
ной деятельности, которые гарантируют дости-
жение результата определённого уровня;
● в-третьих, выстраивать логику перехода 
от результатов одного уровня к другому;
● в-четвёртых, диагностировать результатив-
ность и эффективность внеучебной деятельности;

● в-пятых, оценивать качество программ
внеучебной деятельности (по тому,
на достижение какого результата они
претендуют, соответствует ли избранные
формы предполагаемым результатам
и т.д.).

Ìåòîäè÷åñêèé êîíñòðóêòîð
âíåó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè

Опираясь на взаимосвязь результатов
и форм внеучебной деятельности, мы
разработали методический конструк-
тор «Преимущественные формы до-
стижения воспитательных резуль-
татов во внеучебной деятельности»
(см. табл. 1). Используя этот конст-
руктор, педагоги и школы смогут
самостоятельно разрабатывать образо-
вательные программы внеучебной дея-
тельности с учётом имеющихся в их
распоряжении ресурсов, желаемых ре-
зультатов, специфики образовательного
учреждения.

Таблица 1

Ìåòîäè÷åñêèé êîíñòðóêòîð «Ïðåèìóùåñòâåííûå ôîðìû äîñòèæåíèÿ 
âîñïèòàòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ âî âíåó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè»

Âèä âíåó÷åáíîé 
äåÿòåëüíîñòè

Ïðèîáðåòåíèå
øêîëüíèêîì ñîöè-

àëüíûõ çíàíèé

Ôîðìèðîâàíèå öåííîñòíîãî
îòíîøåíèÿ ê ñîöèàëüíîé

ðåàëüíîñòè

Ïîëó÷åíèå îïûòà ñàìîñòîÿòåëüíîãî
ñîöèàëüíîãî äåéñòâèÿ

1. Èãðîâàÿ Ðîëåâàÿ èãðà Äåëîâàÿ èãðà Ñîöèàëüíî ìîäåëèðóþùàÿ èãðà

2. Ïîçíàâàòåëüíàÿ Âèêòîðèíû, ïîçíàâà-
òåëüíûå èãðû, ïîçíà-
âàòåëüíûå áåñåäû

Äèäàêòè÷åñêèé òåàòð,
îáùåñòâåííûé ñìîòð 
çíàíèé

3. Ïðîáëåìíî-öåí-
íîñòíîå îáùåíèå

Ýòè÷åñêàÿ áåñåäà Äåáàòû, òåìàòè÷åñêèé äèñïóò Ïðîáëåìíî-öåííîñòíàÿ äèñêóññèÿ 
ñ ó÷àñòèåì âíåøíèõ ýêñïåðòîâ

4. Äîñóãîâî-ðàç-
âëåêàòåëüíàÿ äåÿ-
òåëüíîñòü (äîñóãî-
âîå îáùåíèå)

Êóëüòïîõîäû â òåàò-
ðû, ìóçåè, êîíöåðò-
íûå çàëû, âûñòàâêè

Êîíöåðòû, èíñöåíèðîâêè, ïðà-
çäíè÷íûå «îãîíüêè», êèíîêëó-
áû íà óðîâíå êëàññà è øêîëû

Äîñóãîâî-ðàçâëåêàòåëüíûå ñîöèàëüíî-
çíà÷èìûå àêöèè øêîëüíèêîâ (í-ð, áëàãî-
òâîðèòåëüíûå êîíöåðòû, àíòèäîïèíãîâûå
òàíöåâàëüíûå ìàðàôîíû è ò.ï.)

Óðîâåíü âîñïèòàòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ



возможности различных видов внеучеб-
ной деятельности (например, ОП патри-
отического воспитания, ОП воспитания
толерантности и т.п.);
● образовательные программы, ориен-
тированные на достижение результа-
тов определённого уровня (ОП, обеспе-
чивающая первый уровень результатов;
ОП, обеспечивающая первый и второй
уровень результатов; ОП, обеспечиваю-
щая первый, второй и третий уровень
результатов); 
● образовательные программы по кон-
кретным видам внеучебной деятельнос-
ти;
● образовательные программы, ориен-
тированные на учащихся определённой
возрастной группы. ÍÎ

Òèïû îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì
âíåó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè

С помощью методического конструктора мо-
гут быть разработаны различные типы обра-
зовательных программ внеучебной деятельно-
сти:
● комплексные образовательные программы,
предполагающие последовательный переход от
воспитательных результатов первого к резуль-
татам третьего уровня в различных видах вне-
учебной деятельности;
● тематические образовательные про-
граммы, направленные на получение воспи-
тательных результатов в определённом про-
блемном поле и использующие при этом

Äìèòðèé Ãðèãîðüåâ, Ïàâåë Ñòåïàíîâ.  Ðåçóëüòàòû è ýôôåêòû âîñïèòàíèÿ
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6. Ñîöèàëüíîå
òâîð÷åñòâî (ñîöè-
àëüíî çíà÷èìàÿ
âîëîíòåðñêàÿ
äåÿòåëüíîñòü)

Ñîöèàëüíàÿ ïðîáà
(èíèöèàòèâíîå ó÷àñ-
òèå ðåá¸íêà â ñîöè-
àëüíîé àêöèè, îðãàíè-
çîâàííîé âçðîñëûìè)

ÊÒÄ (êîëëåêòèâíî-òâîð÷åñêîå
äåëî)

Ñîöèàëüíûé ïðîåêò

7. Òðóäîâàÿ
(ïðîèçâîäñòâåííàÿ)
äåÿòåëüíîñòü

Çàíÿòèÿ ïî êîíñòðóè-
ðîâàíèþ, êðóæêè
òåõíè÷åñêîãî òâîð-
÷åñòâà, êðóæêè äî-
ìàøíèõ ðåì¸ñåë

Òðóäîâûå äåñàíòû; ñþæåòíî-
ðîëåâûå ïðîäóêòèâíûå èãðû
«Ïî÷òà», «Ãîðîä ìàñòåðîâ»,
«Ôàáðèêà»; äåòñêàÿ ïðîèçâîä-
ñòâåííàÿ áðèãàäà ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì âçðîñëîãî 

Äåòñêî-âçðîñëîå îáðàçîâàòåëüíîå
ïðîèçâîäñòâî

8. Ñïîðòèâíî-
îçäîðîâèòåëüíàÿ
äåÿòåëüíîñòü

Çàíÿòèÿ ñïîðòèâíûõ
ñåêöèé, áåñåäû
î çäîðîâîì îáðàçå
æèçíè, ó÷àñòèå 
â îçäîðîâèòåëüíûõ
ïðîöåäóðàõ

Øêîëüíûå ñïîðòèâíûå òóðíè-
ðû è îçäîðîâèòåëüíûå àêöèè

Ñîöèàëüíî çíà÷èìûå ñïîðòèâíûå
è îçäîðîâèòåëüíûå àêöèè-ïðîåêòû

9. Òóðèñòñêî-
êðàåâåä÷åñêàÿ
äåÿòåëüíîñòü

Îáðàçîâàòåëüíàÿ
ýêñêóðñèÿ, êðàåâåä-
÷åñêèé êðóæîê

Òóðèñòè÷åñêèé ïîõîä, êðàå-
âåä÷åñêèé êëóá

Êðàåâåä÷åñêàÿ ýêñïåäèöèÿ.
Òóðèñòñêî-êðàåâåä÷åñêàÿ ýêñïåäèöèÿ.
Øêîëüíûé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé 

Âèä âíåó÷åáíîé 
äåÿòåëüíîñòè

Ïðèîáðåòåíèå
øêîëüíèêîì ñîöè-

àëüíûõ çíàíèé

Ôîðìèðîâàíèå öåííîñòíîãî
îòíîøåíèÿ ê ñîöèàëüíîé

ðåàëüíîñòè

Ïîëó÷åíèå îïûòà ñàìîñòîÿòåëüíîãî
ñîöèàëüíîãî äåéñòâèÿ

Óðîâåíü âîñïèòàòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ

5. Õóäîæåñòâåííîå
òâîð÷åñòâî

Êðóæêè õóäîæåñò-
âåííîãî òâîð÷åñòâà

Õóäîæåñòâåííûå âûñòàâêè,
ôåñòèâàëè èñêóññòâ, ñïåêòàêëè
â êëàññå, øêîëå

Õóäîæåñòâåííûå ñîöèàëüíî-çíà÷èìûå
àêöèè øêîëüíèêîâ


