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1. Трактовка понятий "внеклассная работа", "внеучебная", 

"внеурочная деятельность" в историческом аспекте. 
Внеучебная деятельность 

Внеучебная деятельность - это один из видов деятельности школьников, 

направленный на социализацию обучаемых, развитие творческих способностей 

школьников во внеучебное время. 
Информационные и коммуникационные технологии могут быть с успехом применены 

для повышения эффективности внеучебной и внеклассной деятельности школьников, в 

организации досуга учеников.  
Внеучебная работа в любой школе является существенным элементом образа жизни 

школьников, профессиональной деятельности учителей и руководства учебного 

заведения. В связи с этим, такая деятельность, как правило, состоит из трёх основных 

компонентов: 

 внеучебной деятельности школьников, 

 внеучебной работы учителей со школьниками, 

 системы управления внеучебной деятельностью. 
Актуальность информатизации внеурочной деятельности школьников связана с 

тем, что умение вести поиск и отбор информации являются одними из важнейших 

составляющих стандарта общего среднего образования. 

Информационно - коммуникационные технологии по-разному могут 

использоваться в разных видах внеучебной деятельности, классифицируемой по: 

 месту проведения (классная и внеклассная (внешкольная) деятельность); 

 времени проведения (урочная и внеурочная деятельность); 

 отношению к решению учебных задач (учебная и внеучебная деятельность). 

В классе могут проводиться как урочные, так и внеурочные занятия. Многие 

урочные занятия проводятся вне класса (урок природоведения в парке, физкультура на 

спортивном стадионе). Экскурсии, турпоходы проводятся вне класса и во внеурочное 

время. 

Внеурочной (внеклассной) работы. 

В условиях внедрения и перехода на Федеральный государственный образовательный 

стандарт особое внимание и значение уделяется воспитательной деятельности 

школьников во внеурочное время. Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС 

включена в основную образовательную программу, а именно в часть, которую формируют 

участники образовательного процесса. 

На современном этапе внеурочная работа - прекрасное расширение инфраструктуры 

школы. Чем шире представлены различные направления внеурочной деятельности в 

школе, тем лучше ребенку и его родителям. В соответствии с требованиями стандарта 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). 

Все, что проводится в школе в плане осуществления воспитательной работы во 

внеурочное время в некоторых педагогических источниках объединяется одним общим 

понятием - внеклассная воспитательная работа. 

Итак, внеклассная воспитательная работа – организация педагогом разных видов 

деятельности воспитанников во внеурочное время, обеспечивающих необходимые 

условия для социализации личности ребенка. 



К внеклассной работе относят работу с учащимися классных руководителей, 

школьного библиотекаря и всех других школьных работников, которая проводится во 

внеурочное время, но не имеет специально выраженного предметного характера (не 

направлена на изучение какого-либо одного учебного предмета). Эта работа может 

проводиться в стенах школы или за ее пределами, но организуется и проводится 

работниками школы (собрания, классные часы, линейки, вечера отдыха, выставки, 

экскурсии, походы и др.)  

Наряду с внеклассной воспитательной работой выделяют внеурочную работу по 

учебным предметам. 

Внеурочная деятельность - организованные и целенаправленные занятия учащихся, 

проводимые школой во внеурочное время для расширения и углубления знаний, умений и 

навыков, развития самостоятельности, индивидуальных особенностей, а также 

удовлетворения их интересов  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта понимают образовательную деятельность, осуществляемую в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования 

 

Внеурочная работа - составная часть учебно-воспитательного процесса школы, одна 

из форм организации свободного времени учащихся. Направления, формы и методы 

внеурочной (внеклассной) работы практически совпадают с направлениями, формами и 

методами дополнительного образования детей. 

2. Понятие «внеурочной деятельности(работы)»  

определений по различным источникам педагогической литературы 

Источник 
Понятия 

Внеурочная 

Личностно-гуманная 

основа педагогического 

процесса. / 

Амонашвили Ш.А. - М., 

“Университет”, 1990 г.  

Внеурочная работа - составная часть учебно-

воспитательного процесса школы, одна из форм 

организации свободного времени учащихся. 

Направления, формы и методы внеурочной 

(внеклассной) работы практически совпадают с 

направлениями, формами и методами 

дополнительного образования детей.  

Российская 

педагогическая 

энциклопедия. / под 

Внеурочная работа, внеклассная работа, составная 

часть уч.-воспитат. процесса в школе, одна из форм 

организации свободного времени учащихся. В. р. в 



ред. В.В. Давыдова. – 

М., 1993-1999. 

дорев. России проводилась уч. заведениями гл. обр. в 

виде занятий творчеством, организации тематич. 

вечеров и др. Большое развитие В. р. получила после 

Окт. революции, когда в школах начали активно 

создаваться разнообразные кружки, самодеят. 

коллективы, агитбригады. А. С. Макаренко, С. Т. 

Шацкий, В. Н. Сорока-Росинский и др. педагоги 

рассматривали В. р. как неотъемлемую часть 

воспитания личности, основанного на принципах 

добровольности, активности и самостоятельности. 

Педагогика: учебное 

пособие для студентов 

педагогических учебных 

заведений / 

В.А.Сластенин, 

И.Ф.Исаев, 

А.И.Мищенко, 

Е.Н.Шиянов. — М.: 

Школа-Пресс, 1997. 

Внеучебная (внеурочная) работа может 

рассматриваться как внеклассная и внешкольная. 

Внеклассная организуется школой и чаще всего в 

стенах школы, а внешкольная - учреждениями 

дополнительного образования, как правило, на их 

базе. 

Методика обучения 

географии в 

общеобразовательных 

учреждениях: учебное 

пособие для студентов 

вузов / Душина И.В., 

Пятунин В.Б., Летягин 

А.А. и др.; под ред. И.В. 

Душиной. – М.: Дрофа, 

2007. 

Внеурочная деятельность – является часть учебно-

воспитательной работы. Суть её определяется 

деятельностью школьников во внеурочное время под 

руководством учителя. (И.Б. Шилина) 

Педагогический 

энциклопедический 

словарь 

Внеурочная работа, внеклассная работа, составная 

часть учебно-воспитательного процесса школы, одна 

из форм организации свободного времени учащихся. 

Направления, формы и методы В.р. практически 

совпадают с дополнительным образованием детей. В 

школе предпочтение отдаётся образовательному 

направлению, организации предметных кружков, 

научных обществ учащихся, а также развитию 

художественного творчества, технического творчества, 

спорта и др. 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт второго 

поколения: 

Методические 

рекомендации по 

Внеурочная (внеклассная) работа понимается сегодня 

преимущественно как деятельность, организуемая с 

классом, группой обучающихся во внеурочное время 

для удовлетворения потребностей школьников в 

содержательном досуге (праздники, вечера, 

дискотеки, походы), их участия в самоуправлении и 

общественно полезной деятельности, детских 



развитию 

дополнительного 

образования детей в 

общеобразовательных 

учреждениях 

общественных объединениях и организациях. Эта 

работа позволяет педагогам выявить у своих 

подопечных потенциальные возможности и интересы, 

помочь ребенку их реализовать. 

Федеральный 

Государственный 

Образовательный 

Стандарт: голоссарий. 

http://standart.edu.ru/ 

 Внеурочная (внеучебная) деятельность учащихся - 

деятельностная организация на основе вариативной 

составляющей базисного учебного (образовательного) 

плана, организуемая участниками образовательного 

процесса, отличная от урочной системы обучения: 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, КВНы, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования и т.д.; занятия по 

направлениям внеучебной деятельности учащихся, 

позволяющие в полной мере реализовать Требования 

Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

 

3. Модель ВУД: "Сетевая" модель и модель социального 

партнерства внеурочной деятельности 

«Сетевой модели» 

Актуальность разработки «Сетевой модели» внеурочной деятельности (на основе 

оптимизации всех внутренних и внешних ресурсов) связана с переходом школы на 

федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 

образования, в котором приоритетной целью образования становится развитие личности 

каждого школьника, его воспитание и социализация. Согласно новому Базисному 

учебному плану общеобразовательных учреждений Российской Федерации организация 

занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. В каждом образовательном учреждении необходимо 

создать гуманистическую и эффективную систему внеурочной деятельности. Время, 

отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию учащихся и в формах, 

отличных от урочной системы обучения.  

Внеурочная деятельность – это проявляемая вне уроков активность детей, 

обусловленная в основном их интересами и потребностями, направленная на познание и 

преобразование себя и окружающей действительности, играющая при правильной 

организации важную роль в развитии учащихся и формировании ученического 

коллектива.  

Внеурочная деятельность в начальной школе позволит, по мнению разработчиков 

ФГОС НОО, решить ещё целый ряд очень важных задач, среди которых:  

- обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе;  

- оптимизация учебной нагрузки обучающихся;  

- улучшение условий для развития ребенка;  

- учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.  

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности: 

 1) игровая деятельность;  



2) познавательная деятельность;  

3) проблемно-ценностное общение;  

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  

5) художественное творчество;  

6) социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность); 

 7) трудовая (производственная) деятельность;  

8) спортивно-оздоровительная деятельность;  

9) туристско-краеведческая деятельность.  

Выделены следующие направления внеурочной деятельности: -спортивно-

оздоровительное; -общекультурное; -общеинтеллектуальное; -духовно-нравственное; -

социальное. 

Социальное партнерство во внеурочной деятельности как педагогическая 

инновация. 

 

 В рамках реализации ФГОС НОО под внеурочной деятельностью следует понимать 

образовательную деятельность осуществляемую в формах отличных от классно- урочной. 

 Организовать такую деятельность помогает социальное партнерство. Термин « 

Социальное партнерство в образовании»-как и сама деятельность, получили признание в 

современной России несколько лет назад. Это один из эффективных механизмов в 

реализации ФГОС общего образования. Идея социального партнёрства не нова, но 

изучена слабо. 

 

Что означает словосочетание «социальное партнерство»? 

 «Социальное» - значит общественное, относящееся к жизни людей и их 

отношениям в обществе. 

 «Партнер» (от французского слова партия) – участник совместной деятельности. 

Следовательно, смысловое значение словосочетания «социальное партнерство» - это 

совместная деятельность, направленная на согласование интересов и решение проблем. 

 Социальное партнерство основывается на добровольности и признания партеров 

друг друга в качестве участников общественных отношений. 

 В процессе создания современной модели социального партнерства можно 

выделить 3 этапа: 

-сбор данных об образовательных учреждениях, предприятиях; 

-разработка модели социального партнерства , определение круга социальных партнеров; 

-организация апробации и корректировка модели, проведения мониторинга 

эффективности системы социального партерства. 

 

 Выделяют 2 группы партнеров: 

 

- постоянные; 

 

- ситуативные. 

 

4. Теория досуговой деятельности и ее роль в педагогической работе 

Что же такое досуг? В современных условиях этому понятию дается следующее 

определение. Досуг - это возможность человека заниматься в свободное время 

разнообразной деятельностью по своему выбору. Она продиктована личными 

потребностями и интересами человека, а не вызвана внешними обстоятельствами, 

вынуждающими его заниматься такой деятельностью. Не секрет, что потому, как человек 

проводит свой досуг, можно судить, насколько высок его интеллектуальный уровень, 



какое место он занимает в обществе, каков его доход. Кроме того, можно сказать и о том, 

какое у него воспитание, чем он увлекается и какие у него интересы.  

Естественно, что многое зависит от воспитания человека, окружающей социокультурной 

среды, а, следовательно, оттого, что воспринял ребенок от окружающих его взрослых. Это 

значит, что и проводить досуг человек будет так, как проводили родители и окружающие 

его взрослые.  

 Поэтому со времен Я.А.Каменского, Ж.Ж.Руссо и И.Г.Песталоцци досугу 

уделяются большое внимание, отечественные и зарубежные педагоги во множестве работ 

дают свои рекомендации, как нужно организовать деятельность ребенка, чтобы он 

раскрыл свои природные задатки, приобщился к культуре своего народа, используя для 

этого свободное время от занятий и труда.  

 Теоретический анализ социально-педагогической и методической литературы, 

Государственного стандарта по образованию и нормативных документов органов 

образования, периодической печати по проблеме, а также изучение практического опыта 

деятельности образовательных учреждений детей и подростков позволили сделать вывод 

о том, что культурно-досуговая деятельность детей - это специфическая, практически 

основная сфера социальной жизни детских образовательных учреждений, которая создает 

внешние и внутренние условия для освоения социокультурного опыта человечества и 

развития личности (взрослого и ребенка в их взаимодействии, в автономном или 

коллективном режимах) в процессе изучения и познания ценностей (духовных, 

нравственных, эстетических) различных видов культуры.  

 Досуговая деятельность - это не только биолого-физиологическая потребность 

детского организма в отдыхе, т.е. досуг выполняет не только психофизиологическую 

функцию, но и социокультурную, которая характеризуется следующим:   

 Ей свойственна целенаправленность и продуманность;  

 Осуществляется в свободное время ребенка и протекает как индивидуально, так и 

коллективно;  

 Ее отличает относительная свобода (в зависимости от состояния здоровья и 

самочувствия ребенка) выбора досуговых мероприятий и намерений взрослых (программ) 

связанных с саморазвитием (что чаще всего носит непроизвольный характер), общением, 

оздоровлением на основе добровольности, активности, инициативы, как отдельного 

ребенка, так и различных групп;  

 Она обусловлена региональными особенностями, традициями и характеризуется 

многообразием видов досуговой деятельности на основе разнообразных интересов ребят;  

 Способствует познанию детьми культуры и искусства, формированию их базовой 

культуры через творческую деятельность родителей (взрослых), основанной на 

культурологических знаниях, духовной культуре; развитию творческой деятельности 

ребенка;  

 Досуговая деятельность всегда носит этико-эстетическую норму культуры 

поведения и формирует у ребенка такие качества, как человечность гуманность, 

порядочность и увлеченность.  

Принципы досуга. 
Всякая деятельность основывается на общих закономерностях ее развития. Досуг 

развивается по своим законам, принципам, теоретически обоснованным и 

апробированным на практике. К ним относятся: 

1. Принцип всеобщности и доступности – возможность приобщения, 

вовлеченности всех людей в сферу деятельности досуговых учреждений с целью 

удовлетворения творческих потенций, их досуговых запросов и интересов. 

2. Принцип самодеятельности реализуется на всех уровнях: от любительского 

объединения до массового праздника. Самодеятельность, как сущностное свойство 

личности, обеспечивает высокий уровень достижений в любой индивидуальной и 

коллективной деятельности.  

3. Принцип индивидуального подхода – учет индивидуальных запросов, 

интересов, склонностей, способностей, возможностей, психофизиологических 



особенностей людей при организации их досуга. Дифференцированный подход 

обеспечивает комфортное состояние каждого участника досуговой акции. 

4. Принцип систематичности и целенаправленности – осуществление этой 

деятельности на основе планомерного и последовательного сочетания непрерывности и 

взаимозависимости в работе всех социальных институтов, призванных обеспечивать досуг 

людей. Это процесс постепенного превращения человека в общественное существо, в 

активную и творческую личность, живущую полной жизнью в согласии с самим собой и 

обществом. 

5. Принцип преемственности предполагает культурное взаимодействие и 

взаимовлияние поколений. Реализация принципов организации досуга на практике по 

своим масштабам воздействия на личность выходит далеко за рамки досугового 

времяпрепровождения, это крупномасштабная социальная акция, цель которой – 

разностороннее развитие личности человека. 

6. Принцип занимательности заключается в создании непринужденного 

эмоционального общения посредством выстраивания всего досуга на основе игры и 

театрализации, т.к. блеклость, отсутствие эмоциональной привлекательности способны 

обречь на неудачу любые формы и методы работы. 

Таким образом, досуг интегрирует множество разрозненных аспектов жизни человека в 

единое целое, формируя у него представления о полноте своего существования. Он очень 

разнообразен, строится на определенных принципах и выполняет очень важные функции 

в жизни человека. Без досуга жизнь современного человека была бы не только ущербной, 

она лишилась бы одного из своих базовых стержней, стала бы труднопереносимой. 

5. Направления и виды внеурочной деятельности 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования второго поколения внеурочная деятельность организуется 

по следующим направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, обще 

интеллектуальное, общекультурное, социальное, духовно-нравственное. 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 

представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной 

деятельности и основанием для построения соответствующей образовательной программы 

ОУ. 

Для реализации образовательного процесса в школе доступны следующие виды 

внеурочной деятельности: 

 * игровая деятельность 

 * познавательная деятельность 

 * проблемно-ценностное общение 

 * досугово-развлекательная деятельность 

 * художественное творчество 

 * социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность) 

 * трудовая 

 * спортивно-оздоровительная 

 * патриотическая деятельность 

Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой. 

Проведя первоклассника через все направления, во втором классе он сможет сделать 

осознанный выбор в пользу той деятельности, в которой сможет раскрыть свои 

способности и таланты, проявить себя в полной мере. 

Базисный учебный план выделяет основные направления внеурочной деятельности. 

Направления ВД: 

 · Спортивно-оздоровительное. 

 · Художественно-эстетическое. 

 · Научно-познавательное. 

 · Военно-патриотическое. 



 · Общественно-полезная деятельность. 

 · Проектная деятельность. 

На мой взгляд эти направления являются содержательными ориентирами при 

организации внеурочной деятельности. Но они не покрывают все видовое многообразие 

деятельности детей в школе. Поэтому целесообразно наряду с направлениями внеурочной 

деятельности выделять и виды внеурочной деятельности. 

Виды ВД: 

 · Игровая; 

 · Познавательная; 

 · Проблемно-ценностное общение; 

 · Досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 · Художественное творчество; 

 · Социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность); 

 · Техническое творчество; 

 · Трудовая (производственная) деятельность; 

 · Спортивно-оздоровительная деятельность; 

 · Туристско-краеведческая деятельность. 

 

 


