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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ

ФГОС: КРИТЕРИИ И ОРИЕНТИРЫ

И.Н. Попова

Сегодня вновь, как и более семи десятков лет назад, педагогическая

общественность активно обсуждает вопросы о том, что формирова-

ние и развитие личности ребёнка идут не столько под воздействием

изучаемых тем, параграфов, теорем и формул, закономерностей и ак-

сиом, сколько под воздействием культурно-образовательной среды

образовательного учреждения и личности самого учителя. Эта тенден-

ция объективно обусловлена повсеместным введением образователь-

ных стандартов нового поколения в школе I ступени. И если концепту-

альная позиция нового стандарта в целом понятна, то вопросы эффек-

тивной организации и содержания внеурочной деятельности в услови-

ях современной школы имеют дискуссионный характер. 

• формы воспитательной работы • дополнительное образование; модели

внеурочной деятельности • программы • социальная практика • культур-

ная практика

Школа после уроков… Какая она? Это мир творчества, проявле-
ния и раскрытия каждым ребёнком своих интересов, увлечений,
своего «Я». Что в идее внеурочной деятельности в школе глав-
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ное? Чтобы ребёнок свободно
проявил свою волю и сделал
выбор? Раскрылся как лич-
ность?.. Что приобретает осо-
бое значение? Потребность за-
интересовать ребёнка занятия-
ми после уроков, чтобы школа
стала для него вторым домом?.. 

Сегодня педагогов заботит,
какие наиболее эффективные
формы воспитательной работы
использовать, чтобы сделать
жизнь школьников более инте-
ресной, яркой и насыщенной.
Как сохранить и укрепить здо-
ровье учащихся, разнообразить
их досуг, наполнить его соци-
ально значимым содержанием.
Как удовлетворить потребнос-
ти детей в освоении внешколь-
ного образования.

В документах современной
государственной образователь-
ной политики вновь в качестве
педагогической доминанты вы-
двигаются вопросы воспита-
ния и социализации детей. 

П р и  э т о м  в о с п и т а н и е
принципиально не может быть
локализовано или сведено к
какому-то одному виду образо-
вательной деятельности, оно
должно охватывать и пронизы-
вать собой все виды: учебную
(в границах разных образова-
тельных дисциплин) и вне-
урочную (художественную,
коммуникативную, спортив-
ную, досуговую, трудовую и
др.) деятельность. Оно должно
осуществляться только в сов-
местной деятельности, как

единственно возможном виде
деятельности, в котором про-
исходит присвоение детьми
ценностей, а не просто узнава-
ние о них.

Именно так ставится во-
прос в новом Федеральном го-
сударственном образователь-
ном стандарте общего образо-
вания о роли и месте внеуроч-
ной деятельности учащихся
как действенном инструменте
реализации современных идей
образования. Именно ей уделе-
но особое внимание, определе-
но особое пространство и время
в образовательном процессе.

Теоретические
подходы 
к обоснованию
внеурочной
деятельности

Под внеурочной деятельнос-
тью в рамках реализации
ФГОС следует понимать обра-
зовательную деятельность,
осуществляемую в формах, от-
личных от классно-урочной, и
направленную на достижение
планируемых результатов ос-
воения основной образователь-
ной программы. Содержатель-
ным дополнением к понима-
нию сути внеурочной дея-
тельности является определе-
ние внеучебной деятельности,
сформулированное в методи-
ческих рекомендациях по орга-
низации внеучебной деятель-
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ности учащихся начальной и
основной школы (1–9-х клас-
сов): это «понятие, объединяю-
щее все виды деятельности
школьников (кроме учебной),
в которых возможно и целесо-
образно решение задач их вос-
питания и социализации»1. Та-
ким образом, внеурочная дея-
тельность понимается преиму-
щественно как деятельность,
организуемая во внеучебное
время для удовлетворения по-
требностей учащихся в содер-
жательном досуге, их участии в
самоуправлении и обществен-
но-полезной деятельности.

Сегодня внеурочная дея-
тельность определяется как
составная часть учебно-воспи-
тательного процесса и одна из
форм организации свободного
времени учащихся, цель кото-
рой — создание условий для
проявления и развития ребён-
ком своих интересов на осно-
ве свободного выбора, пости-
жения духовно-нравственных
ценностей и культурных тра-
диций.

Заинтересованность шко-
лы в решении проблемы вне-
урочной деятельности объяс-
няется не только включением
её в учебный план (пока это
учебный план 1–4-х классов),
но и новым взглядом на обра-
зовательные результаты. 

В соответствии с ФГОС
внеурочная деятельность кро-
ме образовательных призвана
решить целый ряд очень важ-

ных задач: обеспечить благо-
приятную адаптацию ребёнка в
школе; снизить учебную на-
грузку учащихся; улучшить ус-
ловия для развития ребёнка;
учесть возрастные и индивиду-
альные особенности учащихся.

Материалы стандарта це-
ленаправленно подводят педа-
гога и руководителя образова-
тельного учреждения к форми-
рованию устойчивых представ-
лений о внеурочной деятель-
ности как:
• части основного образования,
которая нацелена на помощь
педагогу и ребёнку в освоении
нового вида деятельности;
формировании учебной моти-
вации;
• деятельности, способствую-
щей расширению образова-
тельного пространства, созда-
ющей дополнительные усло-
вия для развития учащихся;
• необходимого условия взрос-
ления, в рамках которого про-
исходит выстраивание сети,
обеспечивающей детям сопро-
вождение, поддержку на эта-
пах адаптации и социальные
пробы на протяжении всего пе-
риода обучения.

Организационные
подходы к реализации
внеурочной деятельности
на практике

Время, отводимое на внеуроч-
ную деятельность, согласно но-
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вому стандарту, составляет до
1350 часов за четыре учебных
года и также включает вне-
школьную занятость ребёнка в
других учреждениях (дополни-
тельного образования детей,
культуры, спорта и др.). Соглас-
но рекомендациям недельная
нагрузка внеурочными заняти-
ями на ребёнка 7–10 лет долж-
на составлять не менее 5 и не
более 10 часов. Настоящее вре-
мя направлено на реализацию
пяти приоритетных направле-
ний развития личности: спор-
тивно-оздоровительного, ду-
ховно-нравственного, социаль-
ного, общеинтеллектуального,
общекультурного, которые оп-
ределяются интересами самого
ребёнка и запросом родителей.

Педагогам и руководите-
лям рекомендовано помнить,
что личный маршрут занятос-
ти каждого ребёнка должен
быть зафиксирован докумен-
тально в рамках общественно-
го договора между родителями
и школой и договором о со-
трудничестве школы с другими
учреждениями. 

Практика показала, что в
целях реализации стандарта
нового поколения, образова-
тельные учреждения по-разно-
му подходят к организации
данного времени. Главное, что
объединяет все школы всех ре-
гионов России — это решение
поставленной перед школой за-
дачи создания разнонаправлен-
ной вариативной образователь-

ной среды, позволяющей уча-
щимся во внеурочное время ре-
ализовать право выбора.

В условиях традиционного
подхода внеурочная деятель-
ность школьников в большей
степени была ориентирована
на классные формы организа-
ции, которые осуществлял
учитель, являющийся одновре-
менно классным руководите-
лем. На сегодняшний день цен-
ность приобретают вариатив-
ные и индивидуальные формы
организации внеурочной дея-
тельности детей, отличающие-
ся по содержанию и видам.
В этом заключается новый
подход к организации внеуроч-
ной деятельности учащихся,
что возможно при условии раз-
работки каждым образователь-
ным учреждением своей моде-
ли на основе сложившейся си-
стемы внеурочной деятельнос-
ти и существующих требова-
ний, к которым относятся:

1) интеграция урочной,
внеурочной и внешкольной де-
ятельности учащихся, обеспе-
чивающая достижение общих
образовательных целей; 

2) системность организа-
ции внеурочной деятельности
школьников, обеспечивающая
взаимосвязь выделенных на-
правлений в ФГОС с общепри-
нятыми направлениями в сфе-
ре дополнительного образова-
ния детей;

3) вариативность организа-
ции внеурочной деятельности
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учащихся, учитывающая осо-
бенности потенциала школы;

4) оптимальность модели,
позволяющая использовать в
организации внеурочной дея-
тельности потенциальные воз-
можности социального парт-
нёрства;

5) использование норм орга-
низации дополнительного обра-
зования в учреждениях допол-
нительного образования детей.

При этом вариант модели
также определяется режимом
работы школы во вторую поло-
вину дня.

На примере школы I ступе-
ни практика показывает, что
сегодня возможны, по крайней
мере, три варианта организа-
ции внеурочной деятельности.
А наиболее распространённой
является смешанная форма,
использующая возможности
школы и учреждений социума. 

Так, варианты организаци-
онной структуры внеурочной
деятельности на I ступени об-
щего образования могут быть
следующими:
• Внутришкольный вариант:
школа без ГПД, где основная на-
грузка ложится на классное ру-
ководство; школа с группой
(группами) продленного дня;
школа с группами дополнитель-
ного образования детей (круж-
ковая, секционная работа).
• Вариант на основе социаль-
ного партнёрства: школа с
группами дополнительного об-
разования детей от УДОД на

базе школы; школа с группами
дополнительного образования
детей на базе УДОД.
• Смешанный вариант: модель
«Школа полного дня»; «Шко-
ла — культурно-образователь-
ный комплекс»; «Школа — со-
циокультурный комплекс
(центр)».

В условиях реализации мо-
делей внеурочной деятельнос-
ти могут быть использованы
различные организационные
формы: 
• объединения по интересам
(кружки, секции, студии др.),
действующие на основе разра-
ботанных программ дополни-
тельного образования;
• объединения по интересам
(ДОО, клубы, научные обще-
ства и др.), действующие на ос-
нове разработанных программ
деятельности;
• временные объединения по
подготовке и проведению от-
дельных мероприятий (поис-
ковые и научные исследова-
ния, общественно полезные
практики, КТД).

При комплектовании групп
детей целесообразно опираться
на право выбора обучающими-
ся направлений внеурочной де-
ятельности, учитывать их за-
нятость в учреждениях допол-
нительного образования, со-
стояние здоровья и использо-
вать нормы, применяемые в уч-
реждениях дополнительного
образования детей (от 12 до
15 человек). 
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Для разработки оптималь-
ной модели организации вне-
урочной деятельности учащих-
ся необходимо предпринять
ряд последовательных управ-
ленческих шагов. 

Шаг 1. Изучите основные
нормативные и распорядитель-
ные документы по организа-
ции неаудиторной занятости
(внеурочной деятельности)
и соотнесите:
• насколько избранные направ-
ления, формы и виды неауди-
торной занятости (внеурочной
деятельности) способствуют ре-
ализации целей и задач своего
образовательного учреждения;
• какие направления, формы и
виды неаудиторной занятости
обучающихся можно осуще-
ствлять непрерывно от началь-
ной школы до старшей.

Шаг 2. Выявите при помо-
щи анкетирования запросы де-
тей и родителей на образова-
тельные услуги в рамках уроч-
ной и внеурочной деятельности.

Шаг 3. Проанализируйте:
• творческий потенциал учите-
лей, родителей, учащихся;
• ресурсы и материально-тех-
нические возможности образо-
вательного учреждения и пути
их совершенствования;
• эффективность и востребо-
ванность для обучающихся
уже имеющихся курсов, спец-
курсов, кружков, секций и т.д.
• возможности социума.

Шаг 4. Изучите дополни-
тельные образовательные услу-

ги, предлагаемые ближайшими
учреждениями (соседними об-
разовательными учреждения-
ми, учреждениями дополни-
тельного образования) и про-
думайте возможные варианты
совместной работы с ними:
• какие направления внеуроч-
ной деятельности можно выве-
сти на базу специализирован-
ных учреждений, а какие мож-
но оставить в своей школе;
• какие направления внеуроч-
ной деятельности можно реа-
лизовать с помощью учителей,
приглашённых специалистов,
родителей.

Взаимодействие
учреждений общего 
и дополнительного
образования детей 
в организации
внеурочной деятельности

В условиях внедрения ФГОС
необходимость взаимодейст-
вия школы и учреждений до-
полнительного образования
детей приобретает особую зна-
чимость и продиктована общ-
ностью проблем воспитания и
личностного развития детей,
вопросами их самореализации
и социальной адаптации. 

Дополнительное образова-
ние как особый самостоятель-
ный тип государственного об-
разования сегодня из всех воз-
можных направлений внеуроч-
ной работы максимально раз-
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работано нормативно и мето-
дологически. В силу своей гиб-
кости оно может решать самые
разные образовательные зада-
чи, опираясь на вариативный,
неформальный, нестандарти-
зированный характер.

Характер и содержание со-
трудничества учреждений до-
полнительного образования де-
тей с образовательными струк-
турами определяются специ-
фикой социальных запросов. 

Взаимодействие общеобра-
зовательной школы с одним
или несколькими учреждения-
ми дополнительного образова-
ния (центром детского творче-
ства, клубом по месту житель-
ства, спортивной или музы-
кальной школой) либо с уч-
реждением культуры (библио-
текой, театром, музеем и др.)
осуществляется на регулярной
договорной основе и совместно
разработанной программе дея-
тельности, которая определяет
содержание дополнительного
образования в данном учебном
заведении. 

Формы сотрудничества
могут быть следующими:
• совместная разработка и реа-
лизация образовательных, раз-
вивающих, досуговых и игро-
вых программ в школах и уч-
реждениях дополнительного
образования детей;
• совместная работа школьных
учителей, педагогов дополни-
тельного образования, специа-
листов психологических и ва-

леологических служб с различ-
ными социальными группами
детей: одарёнными и талантли-
выми детьми, «групп риска», с
ограниченными возможностя-
ми здоровья;
• создание в школах детских
общественных организаций с
их последующим объединени-
ем в межшкольные союзы на
базе учреждений дополнитель-
ного образования детей;
• совместное осуществление
медико-психолого-педагогиче-
ского мониторинга динамики
развития, воспитанности и
обученности детей.

В качестве интегрирующих
форм взаимодействия можно
выделить проектную деятель-
ность, профильные школы,
творческие лаборатории, ассо-
циации, лагеря и экспедиции,
клубы, объединения по интере-
сам, научные общества и т.п.

Программное
обеспечение внеурочной
деятельности

Полнота и качество внеуроч-
ной деятельности обуславли-
ваются реализацией дополни-
тельных образовательных про-
грамм нового поколения.

Разработка таких про-
грамм предполагает учёт ряда
принципов:
• ориентация на широкое гума-
нитарное содержание, позво-
ляющее гармонично сочетать
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национальные и общечелове-
ческие ценности;
• формирование у школьников
целостного и эмоционально-
образного восприятия мира;
• обращение к тем проблемам,
темам, образовательным обла-
стям, которые являются лич-
ностно значимыми для детей
того или иного возраста и кото-
рые недостаточно представле-
ны в основном образовании;
• развитие познавательной, со-
циальной, творческой активно-
сти ребёнка, его нравственных
качеств;
• обязательная опора на содер-
жание основного образования,
использование его историко-
культурологического компо-
нента;
• реализация единства образо-
вательного процесса.

Опираясь на нормативные
подходы к организации дея-
тельности по воспитанию и со-
циализации школьников, обра-
зовательное учреждение и пе-
дагог вправе сами формиро-
вать программу внеурочной де-
ятельности, исходить из запро-
сов участников образователь-
ного процесса и его индивиду-
альных особенностей, пользо-
ваться методическими реко-
мендациями разработчиков
стандартов, опытом других пе-
дагогов, собственным опытом.

Программы могут иметь
комплексный характер, могут
быть тематическими, индиви-
дуальными.

При разработке программы
внеурочной деятельности пе-
дагог должен учитывать следу-
ющие общие правила разработ-
ки программ внеурочной дея-
тельности:
• Программы организации вне-
урочной деятельности школь-
ников могут быть разработаны
образовательным учреждением
самостоятельно или на основе
переработки примерных обра-
зовательных программ.
• Программа разрабатывается
на основе и с учётом существу-
ющих требований Министер-
ства образования РФ к про-
граммам дополнительного об-
разования детей.
• Разрабатываемые программы
должны быть рассчитаны на
школьников определённой воз-
растной группы (младшие
школьники (1–4 классы), млад-
шие подростки (5–6 классы),
старшие подростки (7–9 клас-
сы), старшеклассники (10–11
классы).
• В определении содержания
программ школа руководству-
ется педагогической целесооб-
разностью и ориентируется на
запросы и потребности уча-
щихся и их родителей.
¾ Программа содержит:
• введение, в котором есть ин-
формация о назначении про-
граммы, её структуре, объёме
часов, отпущенных на занятия,
возрастной группе учащихся,
на которых ориентирована
программа;
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• перечень основных разделов
программы с указанием отпу-
щенных на их реализацию ча-
сов;
• описание разделов примерно-
го содержания занятий со
школьниками;
• характеристику основных ре-
зультатов, на которые ориенти-
рована программа.
¾В программе описывается со-
держание внеурочной деятель-
ности школьников, суть и на-
правленность планируемых
школой дел и мероприятий. Из
описания должно быть видно,
на достижение какого уровня
результатов направлены эти де-
ла и мероприятия. Если про-
грамма предполагает организа-
цию нескольких видов внеуроч-
ной деятельности школьников,
то в содержании должны быть
разделы или модули, представ-
ляющие тот или иной вид дея-
тельности. При необходимости
тот или иной раздел или модуль
также может быть подразделен
на смысловые части.
¾ Содержание программы
должно быть ориентировано
на организацию культурной и
социальной практики. 

Культурная практика пред-
ставляет собой организуемое
педагогами и воспитанниками
культурное событие, участие в
котором помещает их в меняю-
щиеся культурные среды, рас-
ширяет их опыт конструктив-
ного, обучаемого, творческого
поведения в культуре. К меро-

приятиям такой направленно-
сти относятся экскурсии, сбо-
ры помощи, благотворитель-
ные, экологические, военно-па-
триотические мероприятия,
учебные бизнес-мероприятия,
полезные дела и т.д. Они орга-
низуются образовательным уч-
реждением в пределах целост-
ного, социально открытого об-
разовательного пространства, в
том числе во взаимодействии с
учреждениями дополнитель-
ного образования.

Социальная практика
представляет собой деятель-
ность, направленную на фор-
мирование опыта конструктив-
ного гражданского поведения
учащихся. Социальные прак-
тики позволяют школьнику
получать опыт нравственно
значимого поступка, переводя
содержание национальных
ценностей в форму их усвое-
ния через общественно значи-
мую деятельность. В организа-
ции и проведении социальных
практик могут принимать уча-
стие не только педагоги и
школьники, но и иные субъек-
ты гражданской деятельности,
например ветераны, священно-
служители, деятели культуры
и спорта, представители служб
социальной помощи и т.д. Со-
циальные практики составля-
ют содержание общественно
полезной деятельности учаще-
гося. 
¾ В программе указывается ко-
личество часов теоретических
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и практических занятий. При
этом количество теоретичес-
ких часов не должно превы-
шать 30% от общего количест-
ва часов.
¾ Разрабатываемая программа
должна ориентироваться на ре-
зультаты трёх уровней: 

1-й уровень — школьник
знает и понимает обществен-
ную жизнь за счёт приобрете-
ния социальных знаний (об об-
щественных нормах, об устрой-
стве общества, о социально
одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе
и т.п.).

2-й уровень — школьник
ценит общественную жизнь за
счёт формирования позитив-
ных отношений к базовым цен-
ностям общества (человек, се-
мья, Отечество, природа, мир,
знания, труд, культура); фор-
мирования ценностного отно-
шения к социальной реальнос-
ти в целом.

3-й уровень — школьник
самостоятельно действует в
общественной жизни за счёт
получения школьником опыта
самостоятельного социального
действия.
¾ Программы могут реализо-
вываться как в отдельно взя-
том классе, так и в свободных
объединениях школьников од-
ной возрастной группы. В пер-
вом случае школа разрабатыва-
ет программы (объёмом 340 ча-
сов) для каждого класса. Во
втором случае школа создаёт

модульные программы с объё-
мом значительно превышаю-
щем 340 часов для каждой воз-
растной группы учащихся и
предлагает школьникам дан-
ной возрастной группы само-
стоятельно выбирать модули.
Занятия в таком случае прово-
дятся не с классом, а с группа-
ми, состоящими из учащихся
разных классов и параллелей.
При этом доля выбранных
школьником аудиторных заня-
тий не должна превышать тре-
тьей части от общего числа за-
нятий, которые он собирается
посещать.

Кроме того, разрабатывая
программу, педагогу необходи-
мо помнить, что
• разрабатываемая программа
должна соответствовать нор-
мативно-правовым требовани-
ям к внеурочной деятельности,
в том числе утверждённым
СанПиН;
• приступать к разработке про-
граммы необходимо с чётким и
внятным представлением о
предполагаемом результате;
• выбор форм внеурочной дея-
тельности должен опираться на
гарантию достижения резуль-
тата определённого уровня;
• при разработке программы
необходимо выстраивать логи-
ку перехода от результатов од-
ного уровня к результатам дру-
гого;
• форсирование результатов и
форм недопустимо, так как это
не обеспечивает повышение
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качества и эффективности дея-
тельности;
• выбор типа программы дол-
жен быть обусловлен потреб-
ностями учащихся и общества
и имеющимися образователь-
ными ресурсами;
• процесс разработки и реали-
зации программы должен со-
держать диагностико-аналити-
ческую составляющую по оп-
ределению результативности и
эффективности внеурочной
деятельности.

Обязательным условием
разработанной программы вне-
урочной деятельности являет-
ся её контролируемость и на-
личие системы диагностики её
эффективности.

В заключение. Таким об-
разом, организация внеуроч-
ной деятельности учащихся в
условиях реализации ФГОС

нового поколения представ-
ляет собой довольно слож-
ную технологию модерниза-
ции условий развития ребён-
ка во внеурочное время. И за-
дача этой технологии заклю-
чается в обеспечении макси-
мально полных условий для
реализации культурно-обра-
зовательных, спортивно-оз-
доровительных, социально
значимых потребностей лич-
ности в самоактуализации и
самореализации.

Правильно организован-
ные условия внеурочной дея-
тельности обеспечат в полном
объёме создание уникальной
среды, направленной на реше-
ние задач воспитания высоко-
нравственных, конкурентоспо-
собных, компетентных граж-
дан современного российского
государства.
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