
Рекомендации 

по организации внеурочной деятельности в рамках введения 

ФГОС 

 
В настоящее время организация внеурочной деятельности нередко идет по пути 

общего образования, копируя его методы и средства. Такой путь, безусловно, 

технологичен; он позволяет в массовом порядке определять содержание и фиксировать 

результаты реализуемого образовательного процесса; однако он не определяет 

характеристики внеурочной деятельности, а следовательно, не позволяет достигнуть 

определенных ФГОС результатов деятельности учащихся. При этом нередко оказывается, 

что занятие по внеурочной деятельности ничем не отличается от урока.  

Общее образование и организация внеурочной деятельности должны быть по-

разному устроены, как на уровне целеполагания образовательной деятельности, так и на 

уровне программ, методик их реализации. Опираясь на отличительные особенности 

разных видов деятельности – урочной и внеурочной – необходимо выстраивать 

внеурочные занятия таким образом, чтобы факт их проведения был фактом 

психологической и физической разгрузки ребенка, формирования личностных и 

метапредметных результатов ФГОС. Важно, чтобы внеурочная деятельность не сводилась 

к набору мероприятий, а была целенаправленно выстроена и обеспечивала достижение 

планируемых результатов. 

 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

Классно-урочная система 

утверждает твердо 

регламентированный режим учебно-

воспитательной работы: постоянное 

место и продолжительность занятий, 

стабильный состав учащихся 

одинакового уровня подготовленности 

и одного возраста, стабильное 

расписание и имеет свои особенности: 

 уроки проводятся по 

нормативным учебным программам. 

 урочные занятия обеспечивают 

четкое планирование и организацию 

учебно-воспитательной работы. 

 систематический контроль 

процесса и результатов учебно-

познавательной деятельности учащихся 

 позволяет учителю 

систематически и последовательно 

излагать материал, 

 управлять развитием 

познавательных способностей, 

 формировать научное 

мировоззрение учащихся;  

 стимулирует домашнюю 

деятельность школьников;  

 на уроке ученики овладевают 

не только системой знаний, умений и 

навыков, но и самими методами 

Внеурочной деятельности не присущи 

жесткая регламентация содержания 

деятельности и чисто управленческий подход 

при составлении программ, алгоритмов, планов. 

Внеурочная деятельность нацелена на 

индивидуальный, «штучный» характер 

воспитания ребенка, причем воспитание 

основывается на увлеченности предметом той 

деятельности, которой учащийся отдает 

предпочтение.  

Отличительными особенностями 

внеурочной деятельности является: 

 содержание внеурочной деятельности 

строится на изучении интересов и потребностей 

детей разных возрастных групп, имеется 

возможность учитывать потребности и 

интересы детей и членов их семей; 

 внеурочная деятельность, строится на 

условиях добровольного участия, активности и 

самодеятельности детей; 

 психологическая атмосфера на занятиях 

внеурочной деятельности носит неформальный 

характер, которая способствует формированию 

равноправных отношений детей с педагогами на 

основе общих интересов и ценностей. 

Предполагается высокий уровень 

межличностных отношений между педагогом и 

детьми; 

 допускается переход учащихся из одной 



познавательной деятельности. 

У урока ограниченные 

возможности: 

-для вариативной творческой 

организации обучения, воспитания и 

развития личности школьника,  

-создания оптимальных условий для 

самостоятельной деятельности 

учителей и учащихся,  

-для учета личностных особенностей 

педагогов и школьников,  

-для реальной индивидуализации и 

дифференциации обучения и 

воспитания детей и молодежи,  

-для их эффективной социальной 

адаптации,  

-для развития дружеских 

партнерских взаимоотношений 

взрослых и детей в совместной 

деятельности. 

группы в другую (по тематике, уровню 

интеллектуального развития, руководителю-

педагогу); 

 в отличие от других видов образования 

позволяет объединять все группы обучающихся 

- одаренных, имеющих отклонения в 

умственном развитии, имеющих физические 

недостатки, склонных к асоциальным формам 

поведения, разного возраста и т. д.; 

 быстрое реагирование на изменение 

родительского и ученического заказа 

содержания внеурочной деятельности при 

сохранении традиционных и инновационных 

видов деятельности; 

 практическая значимость полученных 

знаний и умений; 

 широкого использования 

образовательного пространства (возможность 

проводить внеурочные занятия в различных 

помещениях: в библиотеке, актовом и 

спортивном залах, игровой комнате, во время 

экскурсии, прогулки и т.п.); 

 нет строгого подчинения задач 

внеурочного занятия только обучающим 

задачам. Занятия в приоритете ставят цели 

формирования и развития определенных 

личностных качеств ребенка, формирование 

положительного психологического климата в 

детском коллективе, приобщение детей к 

нравственным и культурным ценностям; 

 отсутствие домашнего задания.  

 

Внеурочная деятельность школьников может реализовываться через различные 

формы занятий, что позволяет педагогу сделать ее более динамичной и интересной для 

учащихся. К тому же сочетание различных форм внеурочных занятий позволяет педагогу 

использовать реальную окружающую среду, а учащимся создает условия для 

самостоятельного освоения социальной действительности. 

Для организации различных форм занятий внеурочной деятельности рекомендуется 

использовать общешкольные помещения: читальный, актовый и спортивный залы, 

библиотека, а также помещения близко расположенных домов культуры, центры детского 

досуга, спортивные сооружения, стадионы. 

Формы внеурочных занятий можно разделить на две группы: 

1) занятия в учебном кабинете (библиотеке, игровой комнате, спортивном и 

актовом залах, в иных учебных помещениях): 

- тематические занятия (занятие выстраивается вокруг одной темы 

преимущественно с одним видом деятельности); 

- комплексные или интегрированные (занятие выстраивается вокруг одной темы, 

но с использованием 2-3 видов деятельности); 

- игровые (освоение ценностей происходит в процессе специально организованных 

игр). 

2) выездные занятия: 

- экскурсии, поездки; 



- походы (в том числе культпоходы); 

- экспедиции; 

- практические занятия «на местности» (т.е. в естественных для данного вида 

деятельности условиях); 

- полевые практики. 

 

Методика подготовки и проведения выездного занятия 

Предварительная подготовка такого внеурочного занятия включает: 

 определение темы и содержания занятия; 

 определение места проведения занятия; 

 сбор информации или выезд педагога на предполагаемое место занятия для 

разработки конкретной практической работы учащихся (заданий) и определения 

оптимального пути проезда до места занятия; 

 оформление проекта приказа директора образовательного учреждения на 

проведение выездного занятия. 

Предварительная подготовка учащихся к выездному занятию: 

 рассказ педагога о месте проведения занятия; 

 установка (инструктаж) на выполнение заданий во время занятия; 

 обсуждение формы выполнения заданий; 

 обсуждение формы одежды, времени занятия, места встречи детей с педагогом 

и окончания занятия. 

Проведение и подведение итогов выездного занятия: 

 в ходе самого занятия необходимо постараться предоставить детям 

«творческую свободу», позволить им максимально использовать полученные знания, 

эмоции, ощущения в освоении мира; 

 на следующем (после выездного) занятии необходимо в любой форме 

проверить у школьников выполнение заданий, обсудить с ними впечатления от поездки 

(похода), обговорить тему и место следующего выездного занятия; 

 обобщенные материалы выезда необходимо вместе с учащимися оформить в 

какой-либо «продукт детского творчества»: стенгазету, альбом, рисунок, страницы в 

портфолио учащегося и т.д. 

Педагогу, ведущему внеурочные занятия, необходимо помнить, что для 

достижения личностных результатов учащимися, необходимо соблюдение некоторых 

условий: 

- максимальная смена образовательной среды (помещение, расстановка мебели, 

расположение учащихся, наглядность должны отличаться от урочной формы занятий); 

- наличие четко продуманной логики занятия, преемственности этапов. Умение 

отобрать информацию, которая вызовет наибольший эмоциональный отклик учащихся; 

- наличие благоприятной психологической атмосферы. Создание положительного 

настроя на работу, атмосферы заинтересованности, доверия; 

-  активная позиция ребенка (активизация познавательной и практической 

деятельности, включение каждого ребенка в деятельность); 

- знание возможностей обучающихся, умение видеть перспективы утверждения 

этих возможностей и формирования ценностных ориентаций; 

- переход от шаблонного построения занятия к творческому разнообразию; 

- переход от монолога к диалогу, к проблемным беседам, обсуждениям, к 

эмоциональной отзывчивости обучающихся. 

Часть внеурочных занятий в образовательном учреждении проводится в условиях 

учебного кабинета, поэтому педагогу, прежде всего, необходимо создать неформальную и 

удобную для занятия обстановку. 

Для этого следует организовать пространство учебного кабинета, продумать 

содержательную и эстетическую стороны оформления учебного кабинета. 



Формы организации внеурочной деятельности. 

Кружок  

Кружок – это среда общения и совместной деятельности, в которой можно 

проверить себя, свои возможности, определиться и адаптироваться в реалиях 

заинтересовавшей сферы занятости. Кружок является наиболее распространенной, 

традиционной формой добровольного объединения детей.  

Отличительные признаки:  

1. Приоритет предметно-практических задач.  

2. Основной вид деятельности – обучение конкретному виду деятельности. Хотя 

это не означает отсутствия воспитательных и развивающих задач.  

3 . Обучение ведется по одному предмету и одним педагогом.  

Важным элементом кружка, его особенностью, является и форма выражения итога, 

результата. Чаще всего он воплощается в конкретных и внешне эффектных показательных 

выступлениях, концертах, фестивалях, диспутах, семинарах и т. д.  
Клуб  

Клубом называют объединение детей и подростков по интересам, решающее в 

приоритете следующие педагогические задачи:  

– организация досуга детей: развитие коммуникативных умений;  

– развитие навыков самоуправления и самостоятельности воспитанников.  

Отличительные признаки:  

Наличие:  

1. Органов детского самоуправления.  

2. Творческих взаимосвязей в коллективе клуба: коллективная творческая де-

ятельность детей и педагогов, общие дела членов клуба; поддержка  традиций коллектива.  

3. Символов и атрибутов: творческое название, девиз, эмблема, знаки отличия, 

форма и пр.  

4. Устава клуба как основного документа, определяющего права и обязанности 

членов клуба, порядок деятельности объединения.  

Возможные характеристики: 

1. «Ступени роста» членов клуба: система званий, получаемых по итогам работы и 

творческим достижениям. К примеру: кандидат в члены клуба, член клуба, инструктор, 

мастер и пр.  

2. Условия приема в клуб.  

3. Разновозрастные объединения детей в составе клуба: творческие группы, звенья, 

бригады, экипажи, советы и т.д.  

Возможные подходы к классификации клубов  

а) Профильные: технические, спортивные, предметные (исторические, 

биологические и т.д.).  

б) Клубы с неопределенным профилем деятельности. К примеру, клуб почемучек. 

в) Многопрофильные, т.е. клубы, в которых деятельность строится по комплексу 

направлений, видов деятельности или предметов. Например, содержание деятельности в 

клубе «Казачок» включает: историю казачества, кубанский фольклор, устное народное 

творчество, экологическое направление, разнообразную массовую деятельность.  

Результатами деятельности клуба можно считать наличие у детей способов, 

приемов, техник мышления, деятельности, культуры рефлексии, поведения. 

Студия  

Отличительные признаки:  

1. Профиль деятельности (содержание) имеет принадлежность к определенному 

виду искусства или творчества (изобразительное, театральное, хореографическое 

искусство, литературное творчество и т.д.).  

2. Основной целью деятельности является развитие художественных и творческих 

способностей детей, выявление ранней творческой одаренности, ее поддержка и развитие.  



3. Углубленное изучение содержания образования. В основе содержания – 

доминирующий, основной предмет, вокруг которого «выстраиваются» смежные, 

сопряженные с ним.  

4. Система деятельности по демонстрации детских практических достижений.  

5. Высокое качество творческого «продукта» детей. 

6. Специальные условия набора в студию с предварительным выявлением задатков 

и склонностей детей.  

Возможные подходы к классификации студий: 

а) Однопредметные (студия эстрадного танца); 

б) Полипредметные (комплекс смежных предметов, к примеру, музыкально-

хоровая студия).  

Мастерская  

Отличительные признаки:  

1. Принадлежность содержания деятельности (преподаваемого предмета) к 

определенному виду прикладного творчества (к прикладной деятельности) или искусства 

(к примеру, мастерская хореографии).  

2. Приоритет предметно-практических задач; ориентация на достижение высокого 

уровня мастерства в определенном направлении.  

3. В основе образовательного процесса – изготовление чего-либо; формирование и 

оттачивание прикладных умении: овладение детьми специальными технологиями.  

4. Наличие собственного помещения – мастерской.  

5. Разнообразная деятельность по демонстрации детских практических достижений 

(организация и участие в выставках, конкурсах, фестивалях и пр.).  

Школа  

Отличительные признаки:  

1. Комплексность, сложность, масштабность педагогических целей и задач.  

2. Образовательный процесс организуется педагогическим коллективом, а не 

одним педагогом.  

3. Ступенчато-преемственный характер обучения: наличие логически 

выстроенных, содержательно и организационно оформленных ступеней, стадий обучения.  

Наименование «школа» нередко используется в досуговых, узкопрофильных, а 

также во временных творческих детских объединениях, где имеет место либо 

познавательная деятельность детей (школа творческой ориентации), либо процесс 

формирования и отработки конкретных умений и навыков (школа выживания).  

Возможные подходы к классификации:  

а) профильные (школа юного модельера, например);  

б) не профильные: не имеющие четко обозначенного профиля, учебного предмета, 

направления деятельности (школа нравственности, школа этикета, школа мужества);  

в) многопрофильные (к примеру, школа «Творчество» с преподаванием 

нескольких, не связанных между собой тематически предметов).  

Ансамбль  

Ансамбль (от французского слова «вместе») - небольшая группа исполнителей 

отдельных художественных произведений(музыкальных, хореографических), 

выступающих совместно как единый творческий исполнительский коллектив.  

Детское объединение, связанное исполнением одного репертуара. В учебном 

процессе сочетает групповые и индивидуальные формы работы. 

Например, ансамбль песни и танца, народных инструментов, спортивного танца, 

вокально-инструментальный ансамбль. 

Театр 

Творческий коллектив, где разделение труда, ролей, видов деятельности 

определяется индивидуальными способностями и единым стремлением добиться успеха в 

исполнении сложного совместного художественного действия на сцене. Театр — 



объединение, которое может организовывать свою деятельность в комплексе самых 

разнообразных форм, видов занятости, методов развития творческого потенциала 

личности и его актуализации.  

Например, существует «Театр эстрадной песни», «Фольклорный театр», «Театр 

моды» и др.  

Секция 

Секция - детское объединений, имеющее спортивную специализацию. 

Например, шахматная секция, секция плавания, художественной гимнастики. 

Результативностью деятельности секции можно считать проявление у ребенка 

техники спортивного мастерства. Помимо этого, секция служит некой средой 

формирования физической культуры, здорового образа жизни. 

 

Формы организации внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению 

Место проведения Время проведения Форма организации. 

Школа Первая половина 

учебного дня  

Утренняя зарядка.                                         

Школа Вторая половина 

учебного дня 

Прогулки, спортивно-оздоровительные 

часы, физкультурные праздники, 

спортивные кружки подвижных, 

народных оздоровительных игр и пр.   

Учреждения 

дополнительного 

образования. 

Вторая половина 

учебного дня. 

Выходные. 

Детские спортивные секции и школы. 

Школьные 

оздоровительные 

лагеря. 

Каникулы. Разные виды спортивно-

оздоровительной деятельности в 

соответствии с программой  работы 

лагеря. 

 


