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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

 
Проблема подготовки педагогических кадров особенно остро об-

суждается в последнее время. Новые требования общества, предъяв-
ляемые к современному учителю, требования государства к качеству 
подготовки учителя для всех уровней образования, особенности совре-
менного цифрового поколения детей и подростков ставят перед педаго-
гическим образованием новые задачи. 

В процессе введения новых государственных образовательных 
стандартов, обновления содержания образования, изменения потребно-
стей личности, общества и государства в образовании формируется со-
циальный заказ системе педагогического образования, выражающийся в 
требованиях к подготовке нового поколения педагогов, способных к ин-
новационной профессиональной деятельности, обладающих необходи-
мым уровнем методологической культуры и сформированной готовно-
стью к непрерывному процессу образования в течение всей жизни. 

Реформирование начальной ступени общего образования как клю-
чевого звена школьного образования предопределяет корректировку 
профессиональной деятельности учителя начальных классов. Совре-
менной начальной школой востребован педагог, умеющий творчески 
подходить не только к построению учебного процесса, но и к организа-
ции внеурочной деятельности младшего школьника. Необходимость 
подготовки специалиста, выполняющего функции учителя и работника 
дополнительного образования в одном лице, обозначена федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего об-

разования (ФГОС НОО), назвавшим организацию урочной и внеурочной 
деятельности младшего школьника прерогативой учителя. 

 
Подготовка учителей начальных классов на факультете психолого-

педагогического и специального образования ФГБОУ ВО «СГУ имени 
Н. Г. Чернышевского» осуществляется в рамках двух профстандартов: 

01 Образование и наука. 01.001 Профессиональный стандарт 
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 
2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550), с изменения-
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ми, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1115н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., ре-
гистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., реги-
страционный № 43326) https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-
informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-
professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=56367  

01 Образование и наука. 01.003 Профессиональный стандарт 
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 05.05.2018 № 298н 
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-
reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-
standartov/index.php?ELEMENT_ID=48583  

Отразим трудовые функции и трудовые действия учителя началь-
ных классов, сопряженные с организацией и осуществлением внеуроч-
ной деяткльности. 
Профстан-

дарт 
Трудовая функ-

ция 
Трудовое дей-

ствие 
Необходимые  

умения 

01.001  

 A/01.6. Общепе-
дагогическая 
функция. Обуче-
ние 

Участие в разра-
ботке и реализа-
ции программы 
развития образо-
вательной орга-
низации в целях 
создания без-
опасной и ком-
фортной образо-
вательной среды 
Формирование 
универсальных 
учебных действий 

Владеть формами 
и методами обуче-
ния, в том числе 
выходящими за 
рамки учебных за-
нятий: проектная 
деятельность, ла-
бораторные экспе-
рименты, полевая 
практика и т.п. 
 
Организовывать 
различные виды 
внеурочной дея-
тельности: игро-
вую, учебно-
исследователь-
скую, художе-
ственно-
продуктивную, 
культурно-
досуговую с учетом 
возможностей об-
разовательной ор-

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=56367
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=56367
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=56367
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=48583
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=48583
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=48583
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ганизации, места 
жительства и исто-
рико-культурного 
своеобразия реги-
она 

 A/02.6. Воспита-
тельная деятель-
ность 

Реализация со-
временных, в том 
числе интерак-
тивных, форм и 
методов воспита-
тельной работы, 
используя их как 
на занятии, так и 
во внеурочной 
деятельности 
Реализация вос-
питательных воз-
можностей раз-
личных видов де-
ятельности ре-
бенка (учебной, 
игровой, трудо-
вой, спортивной, 
художественной и 
т.д.) 
Развитие у обу-
чающихся позна-

вательной актив-
ности, самостоя-
тельности, ини-
циативы, творче-
ских способно-
стей, формирова-
ние гражданской 
позиции, способ-
ности к труду и 
жизни в условиях 
современного 
мира, формиро-
вание у обучаю-
щихся культуры 
здорового и без-
опасного образа 
жизни 
Формирование 

Создавать в учеб-
ных группах (клас-
се, кружке, секции 
и т.п.) разновоз-
растные детско-
взрослые общно-
сти обучающихся, 
их родителей (за-
конных представи-
телей) и педагоги-
ческих работников 
Владеть методами 
организации экс-
курсий, походов и 
экспедиций и т.п. 
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толерантности и 
навыков поведе-
ния в изменяю-
щейся поликуль-
турной среде 

 A/03.6. Развива-
ющая деятель-
ность 

Развитие у обу-
чающихся позна-
вательной актив-
ности, самостоя-
тельности, ини-
циативы, творче-
ских способно-
стей, формирова-
ние гражданской 
позиции, способ-
ности к труду и 
жизни в условиях 
современного 
мира, формиро-
вание у обучаю-
щихся культуры 
здорового и без-
опасного образа 
жизни 
Формирование и 
реализация про-
грамм развития 

универсальных 
учебных дей-
ствий, образцов и 
ценностей соци-
ального поведе-
ния, навыков по-
ведения в мире 
виртуальной ре-
альности и соци-
альных сетях, 
формирование 
толерантности и 
позитивных об-
разцов поликуль-
турного общения 
 
 
 

Оценивать образо-
вательные резуль-
таты: формируе-
мые в преподава-
емом предмете 
предметные и ме-
тапредметные 
компетенции, а 
также осуществ-
лять (совместно с 
психологом) мони-
торинг личностных 
характеристик 
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01.003  

 A/01.6. Организа-
ция деятельности 
учащихся, 
направленной на 
освоение допол-
нительной обще-
образовательной 
программы 

Набор на обуче-
ние по дополни-
тельной обще-
развивающей 
программе 

Осуществлять дея-
тельность и(или) 
демонстрировать 
элементы дея-
тельности, соот-
ветствующей про-
грамме дополни-
тельного образо-
вания 
Понимать мотивы 
поведения учащих-
ся, их образова-
тельные потребно-
сти и запросы (для 
детей - и их роди-
телей (законных 
представителей)) 
Набирать и ком-
плектовать группы 
учащихся с учетом 
специфики реали-
зуемых дополни-
тельных образова-
тельных программ 
(их направленно-
сти и (или) осваи-

ваемой области 
деятельности), ин-
дивидуальных и 
возрастных харак-
теристик учащихся 
(для преподавания 
по дополнитель-
ным общеразви-
вающим програм-
мам) 
Диагностировать 
предрасположен-
ность (задатки) де-
тей к освоению 
выбранного вида 
искусств или вида 
спорта; отбирать 
лиц, имеющих не-
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обходимые для 
освоения соответ-
ствующей образо-
вательной про-
граммы физиче-
ские данные и 
творческие спо-
собности в области 
искусств или спо-
собности в области 
физической куль-
туры и спорта (для 
преподавания по 
дополнительным 
предпрофессио-
нальным програм-

мам) 
Анализировать 
возможности и 
привлекать ресур-
сы внешней социо-
культурной среды 
для реализации 
программы, повы-
шения развиваю-
щего потенциала 
дополнительного 
образования 
Использовать на 
занятиях педагоги-
чески обоснован-
ные формы, мето-
ды, средства и 
приемы организа-
ции деятельности 
учащихся (в том 
числе информаци-
онно-
коммуникационные 
технологии (ИКТ), 
электронные обра-
зовательные и ин-
формационные ре-
сурсы) с учетом 
особенностей: - 
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избранной области 
деятельности и за-
дач дополнитель-
ной общеобразо-
вательной про-
граммы - состоя-
ния здоровья, воз-
растных и индиви-
дуальных особен-
ностей учащихся (в 
том числе одарен-
ных детей, уча-
щихся с ограни-
ченными возмож-
ностями здоровья) 
Готовить учащихся 

к участию в вы-
ставках, конкурсах, 
соревнованиях и 
иных аналогичных 
мероприятиях (в 
соответствии с 
направленностью 
осваиваемой про-
граммы) 
Анализировать 
проведенные заня-
тия для установле-
ния соответствия 
содержания, мето-
дов и средств по-
ставленным целям 
и задачам, интер-
претировать и ис-
пользовать в рабо-
те полученные ре-
зультаты для кор-
рекции собствен-
ной деятельности 

 A/05.6. Разработ-
ка программно-
методического 
обеспечения ре-
ализации допол-
нительной обще-

Разработка до-
полнительных 
общеобразова-
тельных про-
грамм (программ 
учебных курсов, 

Выявлять интере-
сы обучающихся 
(детей и их роди-
телей (законных 
представителей) в 
осваиваемой обла-
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образовательной 
программы 

дисциплин (моду-
лей) и учебно-
методических ма-
териалов для их 
реализации 
Определение пе-
дагогических це-
лей и задач, пла-
нирование заня-
тий и (или) цик-
лов занятий, 
направленных на 
освоение избран-
ного вида дея-
тельности (обла-
сти дополнитель-

ного образова-
ния) 
Определение пе-
дагогических це-
лей и задач, пла-
нирование досу-
говой деятельно-
сти, разработка 
планов (сценари-
ев) досуговых 
мероприятий 
Разработка си-
стемы оценки до-
стижения плани-
руемых результа-
тов освоения до-
полнительных 
общеобразова-
тельных про-
грамм 
Ведение доку-
ментации, обес-
печивающей реа-
лизацию допол-
нительной обще-
образовательной 
программы (про-
граммы учебного 
курса, дисципли-

сти дополнитель-
ного образования и 
досуговой дея-
тельности 
Планировать обра-
зовательный про-
цесс, занятия и 
(или) циклы заня-
тий, разрабатывать 
сценарии досуго-
вых мероприятий с 
учетом: задач и 
особенностей об-
разовательной 
программы; обра-
зовательных за-

просов обучаю-
щихся (детей и их 
родителей (закон-
ных представите-
лей), возможно-
стей и условий их 
удовлетворения в 
процессе освоения 
образовательной 
программы; факти-
ческого уровня 
подготовленности, 
состояния здоро-
вья, возрастных и 
индивидуальных 
особенностей обу-
чающихся (в том 
числе одаренных 
детей и обучаю-
щихся с ограни-
ченными возмож-
ностями здоровья - 
в зависимости от 
контингента обу-
чающихся); осо-
бенностей группы 
обучающихся; спе-
цифики инклюзив-
ного подхода в об-



11 

ны (модуля) разовании (при его 
реализации); сани-
тарно-
гигиенических норм 
и требований 
охраны жизни и 
здоровья обучаю-
щихся. 

 
При организации внеурочной работы в начальных классах, соглас-

но ФГОС, будущему учителю начальных классов необходимо изучение 
следующих нормативных документов: 

1. «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания лич-
ности гражданина России», в которой отражается «характер современ-
ного национального воспитательного идеала, цели и задачи духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся, система базовых 
национальных ценностей, основные социально-педагогические условия 
и принципы духовно-нравственного развития и воспитания детей». 

2. Примерные программы начального общего образования «(реко-
мендации по организации внеурочной деятельности учащихся), описы-
вающие формы внеучебной деятельности обучающихся начальных 
классов». 

3. Примерные программы внеурочной деятельности, которые 
«структурированы в соответствии с определенными направлениями 
внеурочной деятельности, указанными в базовом учебном плане. Внутри 
каждого из предложенных направлений выделяются модули (темы про-
грамм), реализующие то или иное направление внеурочной деятельно-

сти». 
4. «Внеурочная деятельность школьников: методический конструк-

тор», включающий «методические рекомендации по осуществлению 
внеурочной деятельности обучающихся». 
 

Необходимые трудовые умения формируются в рамках изучения 
таких дисциплин, как «Внеурочная деятельность в предметной области 
―Филология‖», «Организация внеучебной деятельности в дополнитель-
ном образовании», «Методика организации внеурочной деятельности по 
предметам филологического цикла», «Внеурочная деятельность фило-
логической направленности в начальной школе». 

 
Материалы данного пособия помогут сформировать теоретическое 

представление о методологии внеурочной деятельности в начальной 
школе и овладеть профессиональной компетенцией в области педагоги-
ческого моделирования внеурочной деятельности по предмету «Литера-
турное чтение». 
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  
СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ, СТРУКТУРА 

 
 
 

 

 
Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности 

школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых решение 
задач их воспитания и социализации решаются максимально эффектив-
но. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеоб-
разовательных учреждений Российской Федерации организация занятий 
по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой ча-
стью образовательного процесса в школе. Время, отводимое на вне-
урочную деятельность, используется по желанию учащихся и в формах, 
отличных от урочной системы обучения. 
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Концептуальные основы внеурочной деятельности. Основные 
положения документа «Письмо Минобрнауки России от 12 мая 2011 
г. № 03-296 "Об организации внеурочной деятельности при 
введении Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования"»1 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Под внеурочной деятельностью в рамках реализации 
ФГОС НОО следует понимать образовательную дея-
тельность, осуществляемую в формах, отличных от 
классно-урочной, и направленную на достижение пла-
нируемых результатов освоения основной образова-
тельной программы начального общего образования. 

ЗАДАЧИ обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в шко-
ле; 
оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 
улучшить условия для развития ребенка; 
учесть возрастные и индивидуальные особенности 
обучающихся; 
закрепление и практическое использование отдельных 
аспектов содержания программ учебных предметов, 
курсов. 

НАПРАВЛЕНИЯ спортивно-оздоровительное,  
духовно-нравственное,  
социальное,  
общеинтеллектуальное,  
общекультурное2 

ВИДЫ 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. 
 

 
                                                             

1
 Полный текст Письма… см: https://www.mos.ru/donm/documents/normativnye-pravovye-

akty/view/173626220/  
2 

Григорьев Д. В., Степанов П. В.
 
выделяют следующие направления внеурочной деятельно-

сти: спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, научно-познавательное, военно-
патриотическое, общественно полезная и проектная деятельность. См.: Григорьев Д. В., Степанов П. 
В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя. ФГОС. М.: 
Просвещение, 2014. 223 с. 

https://www.mos.ru/donm/documents/normativnye-pravovye-akty/view/173626220/
https://www.mos.ru/donm/documents/normativnye-pravovye-akty/view/173626220/
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ФОРМЫ экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конферен-
ции, диспуты, школьные научные общества, олимпиа-
ды, соревнования, поисковые и научные исследова-
ния, общественно полезные практики и др. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 1 уровень: приобретение социальных знаний 
2 уровень: формирование ценностного отношения к 
социальной реальности 
3 уровень: получение опыта самостоятельного обще-
ственного действия 

 
Виды, направления и формы внеурочной деятельности школьников 

тесно связаны между собой. 
 
Методический конструктор «Преимущественные формы до-

стижения воспитательных результатов во внеурочной деятельно-
сти» (см. табл. 1) основан на взаимосвязи результатов и форм внеуроч-
ной деятельности. Он может быть использован педагогами для разра-
ботки образовательных программ внеурочной деятельности с учѐтом 
имеющихся в их распоряжении ресурсов, желаемых результатов, спе-
цифики образовательного учреждения. 

 
Таблица 1 

Методический конструктор  
Преимущественные формы достижения 

воспитательных результатов во внеурочной деятельности»3 
 

Уровень   
результатов 

 
Виды 
внеурочной 
деятельности 

Приобретение 
социальных 

знаний 

Формирова-
ние 

ценностного 
отношения 

к социальной 
реальности 

Получение опыта 
самостоятельно-
го общественно-

го 
действия 

1. Игровая Игра с ролевым 
акцентом 
 

  

 Игра с деловым акцентом 

Социально моделирующая игра 
 

                                                             
3
 Материал представлен по работе: Григорьев Д. В., Степанов П. В. Внеурочная деятель-

ность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя. ФГОС. М.: Просвещение, 2014. 
223 с. 
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2. Познавательная Познаватель-
ные беседы, 
предметные 
факультативы, 

олимпиады 

  

Дидактический театр, 
общественный смотр 
знаний, интеллектуаль-
ный клуб «Что? Где? Ко-
гда?» 

Детские исследовательские проек-
ты, внешкольные акции познава-
тельной направленности (конфе-
ренции учащихся, интеллектуаль-
ные марафоны и т. п.), школьный 
музей-клуб 

3. Проблемно-
ценностное обще-
ние 

Этическая беседа   

Дебаты, тематический 
диспут 

Проблемно-ценностная дискуссия с 
участием внешних экспертов 

4. Досугово-
развлекательная 
деятельность 
(досуговое обще-
ние) 

Культпоходы  
в театры, музеи, 
концертные за-
лы, галерею 
 
 

  

Концерты, инсценировки, 
праздничные «огоньки» на 
уровне класса и школы 
 
 

Досугово-развлекательные акции 
школьников в окружающем школу 
социуме (благотворительные кон-
церты, гастроли школьной самоде-
ятельности и т.д.) 
 
 
 



16 

5. Художествен-
ное творчество 

Занятия объеди-
нений художе-
ственного твор-
чества 

  

Художественные выстав-
ки, фестивали искусств, 
спектакли в классе, школе 

Художественные акции школьников 
в окружающем школу социуме 

6. Социальное 
творчество (со-

циально преобра-
зующая добро-
вольческая дея-
тельность) 

Социальная 
проба (инициа-
тивное участие 
ребѐнка в соци-
альном деле, 
акции, организо-
ванной взрос-
лым) 

 
 

 

КТД (коллективно-
творческое дело) 

 

Социально-образовательный про-
ект 

7. Трудовая (про-
изводственная) 
деятельность 

Занятия по кон-
струированию, 
кружки техниче-
ского творче-
ства, домашних 
ремѐсел 
 
 

  

Трудовые десанты, сю-
жетно-ролевые продук-
тивные игры («Почта», 
«Фабрика»), детская про-
изводственная бригада 
под руководством взрос-
лого 
 

 

Совместное образовательное про-
изводство детей и взрослых 
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8. Спортивно-
оздоровительная 
деятельность 

Занятия спор-
тивных секций, 
беседы о ЗОЖ, 
участие в оздо-

ровительных 
процедурах 

  

Школьные спортивные 
турниры и оздоровитель-
ные акции 

 

Спортивные и оздоровительные ак-
ции школьников в окружающем 
школу социуме 

9. Туристско- 
краеведческая де-
ятельность 

Образователь-
ная экскурсия, 
туристическая 
поездка, крае-
ведческий кру-
жок 

  

Туристский поход, крае-
ведческий клуб 

 

Туристско-краеведческая экспеди-
ция  
Поисково-краеведческая экспеди-
ция  
Школьный краеведческий музей 

 

Классификация результатов внеурочной деятельности учащихся 
включает, как уже отмечалось выше, три основных уровня: 

 первый уровень результатов – приобретение школьни-

ком социальных знаний (об общественных нормах, устрой-
стве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 
социальной реальности и повседневной жизни. Для достиже-
ния данного уровня результатов особое значение имеет вза-
имодействие ученика со своими учителями (в основном в до-
полнительном образовании) как значимыми для него носите-
лями положительного социального знания и повседневного 
опыта. 

 второй уровень результатов – получение школьником 
опыта переживания и позитивного отношения к базо-
вым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 
природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отноше-
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ния к социальной реальности в целом. Для достижения дан-
ного уровня результатов особое значение имеет взаимодей-
ствие школьников между собой на уровне класса, школы, т. е. 
в защищенной, дружественной просоциальной среде.  

 третий уровень результатов – получение школьником 
опыта самостоятельного общественного действия. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение 
имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами 
за пределами школы, в открытой общественной среде. 

 
Достижение трѐх уровней результатов внеурочной деятельности 

формируют коммуникативную, этическую, социальную, гражданскую 
компетентности и социокультурную идентичность в еѐ страновом, этни-
ческом и других аспектах. 

Каждому уровню результатов внеурочной деятельности соответ-
ствует своя образовательная форма (точнее, тип образовательной 
формы, т. е. ряд содержательно и структурно близких форм). Первый 
уровень результатов может быть достигнут относительно простыми 
формами, второй уровень – более сложными, третий уровень – самыми 
сложными формами внеурочной деятельности. 

Понимание взаимосвязи результатов и форм внеурочной деятель-
ности должно позволить педагогам: 

• разрабатывать образовательные программы внеурочной дея-
тельности с чѐтким и внятным представлением о результате; 

• подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые га-
рантируют достижение результата определѐнного уровня; 

• выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к ре-
зультатам другого; 

• диагностировать результативность и эффективность внеурочной 
деятельности; 

• оценивать качество программ внеурочной деятельности (по тому, 
на какой результат они претендуют, соответствуют ли избранные формы 
предполагаемым результатам и т.д.). Это лежит в основе построения 
стимулирующей системы оплаты труда педагогов за организацию вне-
урочной деятельности школьников. 
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ред. М. П. Воюшиной. СПб.: Астерион, 2013. 104 с. 
https://ru.calameo.com/read/0028376542ca6787ea0a0 

http://d8b58dd53c1fcc1.ru.s.siteapi.org/docs/e58adaab2f49e5192adebae24a1bdfe8836f65ec.pdf
http://d8b58dd53c1fcc1.ru.s.siteapi.org/docs/e58adaab2f49e5192adebae24a1bdfe8836f65ec.pdf
https://ru.calameo.com/read/0028376542ca6787ea0a0
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%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D1%88%D0
%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%2C%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D
1%8C%D0%B8-%D0%904.pdf 

Золотова Т. А. Новицкая М. Ю. Интеграция урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности как механизм обеспечения всестороннего 
развития обучающихся. https://n-shkola.ru/storage/archive/1439288226-
1611678051.pdf  

Ильинская И. П. Поликультурное воспитание младших школьников 
в процессе интеграции урочной и внеурочной деятельности. https://n-
shkola.ru/storage/archive/1439288422-528231064.pdf  

Молчанова А. В. Внеурочная деятельность обучающихся началь-
ной школы: основные подходы, условия и модели организации. https://n-
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https://www.herzen.spb.ru/uploads/files/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%2C%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8-%D0%904.pdf
https://www.herzen.spb.ru/uploads/files/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%2C%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8-%D0%904.pdf
https://www.herzen.spb.ru/uploads/files/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%2C%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8-%D0%904.pdf
https://www.herzen.spb.ru/uploads/files/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%2C%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8-%D0%904.pdf
https://n-shkola.ru/storage/archive/1439288226-1611678051.pdf
https://n-shkola.ru/storage/archive/1439288226-1611678051.pdf
https://n-shkola.ru/storage/archive/1439288422-528231064.pdf
https://n-shkola.ru/storage/archive/1439288422-528231064.pdf
https://n-shkola.ru/storage/archive/1439288303-1640259246.pdf
https://n-shkola.ru/storage/archive/1439288303-1640259246.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462686
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РЕСУРСЫ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

 
 

Г. А. Бордовский, М. П. Воюшина, Е. П. Суворова 
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — ОКНО В БОЛЬШОЙ МИР4 

 
На протяжении нескольких столетий школа основывалась на клас-

сно-урочной системе, в которой урок являлся ведущей формой взаимо-
действия частников образовательного процесса. Классно-урочная си-
стема имеет четкие ограничения: целевые, содержательные, организа-
ционные. Она нацелена на передачу знаний, определенных и ограни-
ченных номенклатурой учебных предметов и обязательным содержани-
ем учебных программ. Огромный потенциал культурно-образовательной 

среды используется недостаточно. 
Современное общество ждет от системы образования подготовки 

личности активной, творческой, способной к самостоятельной постанов-
ке и решению познавательных и жизненных задач, умеющей работать с 
информацией, готовой к нравственному выбору и ответственности за 
свой выбор. 

Поэтому Федеральным государственным образовательным стан-
дартом начального общего образования второго поколения введена 
обязательная внеурочная деятельность, которая призвана обеспечить 
индивидуальные потребности обучающихся, стать для ученика окном в 
большой мир. Вызовы времени требуют пристального внимания к орга-
низации внеурочной деятельности младшего школьника, предоставля-
ющей ему возможности для реализации своих культурно-
образовательных запросов, овладения универсальными учебными дей-
ствиями, делающей семью активным участником образовательного про-
цесса, способствующей социализации школьника. 

Внеурочная деятельность в соответствии с Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом начального общего образова-
ния рассматривается как образовательная деятельность, реализуемая 
во взаимосвязи с урочной деятельностью, направленная на повышение 
качества личностных, метапредметных, предметных образовательных 

                                                             
4
 Публикуется по изданию: 

https://www.herzen.spb.ru/uploads/files/%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%BC
%D0%B8%D1%80%20PDF.pdf  

https://www.herzen.spb.ru/uploads/files/%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%20PDF.pdf
https://www.herzen.spb.ru/uploads/files/%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%20PDF.pdf
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результатов, осуществляемая на добровольной основе в разнообразных 
формах, отличных от урока, и предоставляющая обучающимся возмож-
ность выбора (Федеральный государственный стандарт начального об-
щего образования. Режим доступа: 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html).  
Внеурочная деятельность так же, как и урочная, направлена на до-

стижение трех групп образовательных результатов — личностных, 
предметных и метапредметных, однако структурное соотношение между 
этими группами в «зонах ответственности» урочной и внеурочной дея-
тельности различны. 

Основная задача урока по определенному предмету — дать ребен-
ку опыт предметной деятельности, сформировать предметные знания и 
способы действия в данной предметной области. Личностные результа-
ты урока связаны прежде всего с формированием ценностного отноше-
ния к знаниям, к процессу учения. Метапредметные результаты урока 
зависят от того, в какой степени предметная деятельность строится на 
основе универсальных действий, насколько изучаемые понятия могут 
быть использованы в других дисциплинах (являются межпредметными), 
насколько универсальны избранные формы и методы учебной работы. 

Роль внеурочной деятельности состоит в создании условий для ак-
тивной самостоятельной деятельности школьников, формирующей 
определенные качества личности, реализующей междисциплинарное 
взаимодействие, усиливающей эффективность усвоения программного 
материала. Поэтому во внеурочной деятельности на первый план выхо-
дит достижение личностных и метапредметных результатов. Взаимо-
связь урочной и внеурочной деятельности позволяет достичь гармонич-
ного сочетания всех групп образовательных  результатов. 

Организация внеурочной деятельности основывается на следую-
щих принципах: 

1. Взаимосвязь урочной и внеурочной деятельности на целевом, 
ценностном, содержательном, организационно-деятельностном уровнях. 

2. Междисциплинарный характер внеурочной образовательной де-
ятельности. 

3. Сотрудничество со взрослыми (учителя, родители, библиотека-
ри, педагоги ДО). 

4. Связь с культурно-образовательной средой (использование воз-
можностей региона). 

5. Использование возможностей информационной среды. 
На современном этапе развития образования внеурочная деятель-

ность актуализируется, приобретает особую значимость, поскольку: 

 повышает эффективность образовательного процесса; 

 позволяет включать учащихся в практическую деятельность; 

 способствует развитию познавательных интересов в разных 
сферах жизни; 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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 обладает значительными возможностями для развития инди-
видуальных способностей детей, дает простор детской изоб-
ретательности и фантазии; 

 позволяет усилить взаимодействие школы с культурно-
образовательной средой, расширив возможности выбора 
различных видов культуросообразной деятельности, с при-
влечением возможностей культурнообразовательной среды 
региона и виртуальной среды; 

 может служить средством предупреждения и преодоления 
асоциальной деятельности, так как предполагает развитие 
неформальных отношений в совместной образовательной 
деятельности. 

Условием реализации целенаправленной взаимосвязи урочной и 
внеурочной деятельности является выявление общего основания взаи-
мосвязанных элементов, а показателем — достижение общей цели. Та-
ким общим основанием взаимосвязи урочной и внеурочной деятельно-
сти является содержание рабочих программ учебных предметов. 

Особенностью урочной деятельности в условиях взаимосвязи яв-
ляется открытый финал урока, дающий возможность выхода в широкое 
культурное пространство, побуждающий к самостоятельной культуросо-
образной деятельности во внеурочное время в разнообразных формах 
внеурочных занятий. 

Специфика внеурочной деятельности состоит в том, что она моти-
вируется возникающими в ходе урока познавательными проблемами, 
учитывает и формирует индивидуальные образовательные запросы и 
интересы ребенка; дает свободу в выборе времени и места проведения, 
позволяет варьировать содержание; дает возможность учителю исполь-
зовать широкий спектр форм деятельности учащихся, а ребенку позво-
ляет осуществить осознанный выбор наиболее приемлемой формы для 
решения поставленной задачи. Участие в конкретном мероприятии, ак-
ции, кружке и т. д. не является обязательным. Ребенок оказывается в 
ситуации выбора участия или неучастия в предложенных видах вне-

урочной деятельности (культуросообразный выбор), выбора объема и 
формы выполнения конкретных заданий. Таким образом, внеурочная 
образовательная деятельность побуждает ребенка к совершению по-
ступка. В результате проявленной школьником активности реализуются 
потребности и мотивы, используются имеющиеся и усваиваются новые 
знания и умения, формируются интересы и ценностное отношение, при-
обретается опыт. 

В программах предлагаются разнообразные формы внеурочной 
образовательной деятельности: мини-исследования, предметные проек-
ты, конкурсы, выставки, презентации, викторины, ролевые игры и игры 
по правилам, игры-драматизации, литературно-музыкальные гостиные, 
конференции, постановка опытов и др. Такие формы отвечают потреб-
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ностям и возможностям младших школьников, создают благоприятные 
условия для активной самостоятельной культуросообразной деятельно-
сти обучающихся и способствуют эффективности усвоения программно-
го материала. 

Внеурочная деятельность, с одной стороны, является целесооб-
разным и необходимым продолжением учебной деятельности на уроке, 
с другой стороны — мотивирует ребенка на получение новых знаний, 
создает базу для продолжения работы по заинтересовавшей ученика 
проблеме. 

Взаимосвязь урочной и внеурочной деятельности реализуется при 
соблюдении следующих условий: 

1) внеурочная деятельность является целесообразным и необхо-
димым продолжением деятельности детей на уроке, с одной стороны, а 
с другой — мотивирует потребность в изучении программного материа-
ла и способствует приобретению ребенком субъектного опыта, служа-
щего базой для усвоения новых знаний и способов действий; 

2) преемственность внеурочной деятельности по отношению к уро-
ку обеспечивается единством поставленных целей и задач по получе-
нию личностных, предметных и метапредметных образовательных ре-
зультатов; 

3) выбор формы внеурочной деятельности усиливает продуктив-
ность усвоения программного материала, отвечает потребностям учени-
ков, создает благоприятные условия для активной самостоятельной 
культуросообразной деятельности школьников; 

4) при организации внеурочной деятельности могут и должны ис-
пользоваться возможности учреждений дополнительного образования, 
культуры и спорта. 

В зависимости от возможностей образовательной организации, 
особенностей окружающего социума внеурочная деятельность может 
осуществляться по следующим схемам: 

 непосредственно в образовательной организации по типу 
«школы полного дня»; 

 на базе организаций дополнительного образования детей, 
спортивных организаций и объектов, учреждений культуры; 

 совместно с другими организациями и в сотрудничестве с пе-
дагогическими работниками этих организаций (комбиниро-
ванная схема). 

Ребенок вместе со своими родителями вправе решать: посещать 
ли ему предлагаемые школой внеурочные занятия, посещать подобные 
занятия вне школы или не посещать эти занятия вовсе. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной ор-
ганизацией самостоятельно и должен быть направлен на достижение 
обучающимися планируемых результатов освоения Основной образова-
тельной программы образовательной организации. 
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План внеурочной деятельности составляется на учебный год, при 
этом он дополняется и уточняется по мере необходимости. 

В плане внеурочной деятельности образовательной организации 
фиксируются: 

 направления развития личности, в соответствии с которыми 
организуется внеурочная деятельность (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще-
интеллектуальное, общекультурное); 

 названия программ внеурочной деятельности и формы регу-
лярных внеурочных занятий, число часов в неделю, время 
проведения занятий; 

 названия разовых мероприятий, формы их проведения, ори-
ентировочное время проведения; 

 возраст обучающихся, для которых организуются внеурочные 
занятия; 

 фамилии педагогов, ответственных за организацию, подго-
товку и проведение внеурочных занятий. 

Участие школьников во всех указанных в плане внеурочных заня-
тиях осуществляется на основе их свободного выбора и с согласия их 
родителей (законных представителей). 

<…> 

План внеурочной деятельности — объемный документ, который 
может корректироваться в соответствии с образовательными запросами 
обучающихся и возможностями культурно-образовательной среды. По-
этому в основную образовательную программу образовательной органи-
зации план внеурочной деятельности может быть включен в виде при-
ложения. 

Для реализации плана внеурочной деятельности образовательная 
организация должна подготовить рабочие программы по всем заплани-
рованным регулярным занятиям — клубам, студиям, кружкам, секциям и 
т.д.  

<…> 
Культура народов России, история страны, переданная через исто-

рические реалии жизни городских и сельских жителей России, народные 
праздники, достопримечательности крупных и малых городов нашей 
страны, художественная и познавательная детская литература, изобра-
зительное искусство, музыка, культура работы с информацией, вычис-
лительная культура, живая природа — вот материал, на котором строит-
ся внеурочная деятельность младших школьников. 

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны: 
творческая лаборатория, клуб, факультатив, этностудия. Это именно 
внеурочная деятельность, предполагающая освоение культурного про-
странства в свободном общении, творчестве, игре, участии в проектах и 
исследованиях. Учитывая, что младшему школьнику свойственно 
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наглядно-действенное мышление, много внимания уделяется практиче-
ской деятельности. Работа с бумагой, природными материалами, крас-
ками не только поддерживает творческое начало, но и способствует 
развитию мелкой моторики, а следовательно, и развитию речи ребенка. 

Эффективность программ внеурочной деятельности во многом за-
висит от того, как организовано взаимодействие школы, семьи, социаль-
ной и культурнообразовательной среды (рис. 1). 

 
 
Организующая роль в этом процессе принадлежит школе, которая 

 формирует образовательные запросы обучающихся в про-
цессе урочной деятельности; 

 в соответствии с ними разрабатывает собственные програм-
мы внеурочной деятельности; 

 анализирует предложения социальной и культурно-
образовательной сред и соотносит эти предложения с обра-
зовательными запросами учеников; 

 привлекает субъектов социальной и культурно-
образовательной сред к проведению внеурочной деятельно-
сти; 

 информирует обучающихся и семью о возможностях участия 
ребенка во внеурочной деятельности как в школе, так и вне 
школы;  

 координирует взаимодействие субъектов внеурочной дея-
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тельности; 

 реализует собственные программы внеурочной деятельности; 

 стимулирует активное участие семьи и обучающихся в соци-
ально значимых акциях и программах; 

 ведет учет занятости школьников в программах внеурочной 
деятельности; 

 использует на уроках опыт, полученный школьником во вне-
урочной деятельности; 

 оценивает качество образовательных результатов, привлекая 
к этой оценке семью и самого школьника. 

Семья, направляемая школой, способствует осознанию ребенком 
своих интересов, оценивает информацию о возможностях внеурочной 
деятельности, предоставленную школой, учреждениями дополнительно-
го образования, учреждениями культуры, помогает ребенку выбрать 
программы внеурочной деятельности, создает условия для участия ре-
бенка в избранных программах.  

<…> 
 
Внеурочная деятельность помогает активизировать ребенка, ста-

вит его в позицию субъекта образования. Одним из результатов урочной 
деятельности является осознание учеником своих интересов, склонно-

стей, потребностей, появление образовательного запроса. В школе уче-
ник знакомится с возможностями своего участия во внеурочной дея-
тельности, организованной школой, дополнительным образованием, му-
зеями, библиотеками и другими культурными учреждениями. Совместно 
с родителями ребенок выбирает наиболее интересные для себя про-
граммы. Основной этап взаимодействия — участие ребенка в разнооб-
разных программах внеурочной деятельности и достижение определен-
ных образовательных результатов. Для младших школьников особенно 
важно попробовать себя в разных видах деятельности, в разных пред-
метных областях, поэтому предусмотрена возможность смены избран-
ной программы внеурочной деятельности. На завершающих занятиях 
каждого из предлагаемых курсов внеурочной деятельности ученику 
предоставляется возможность продемонстрировать свои достижения, 
получить поддержку семьи и педагогов. 

Значимым итогом внеурочной деятельности становятся рефлексия 
и самооценка. 

В организации внеурочной деятельности велика роль детского 
коллектива. Изменяя микросоциальную среду, внеурочная деятельность 
создает новые условия для общения детей, объединенных общими ин-
тересами. Дети приобретают опыт работы в команде, учатся выполнять 
разные роли в группе, осознавать свой вклад в общее дело, принимать 
оценку товарищей и адекватно реагировать на нее. 

Одна из задач внеурочной деятельности — сориентировать ребен-



30 

ка в окружающей его социокультурной среде, дать опыт посещения раз-
личных музеев, театров, выставок, праздников, фестивалей и т.п.  

<…> 
 

Рабочие программы планируют не только посещение конкретных 
мероприятий, но и привлечение полученных знаний, впечатлений, эмо-
ционального, эстетического опыта к решению учебных задач на следу-
ющих занятиях и в урочной деятельности (в этом учителю поможет гра-
фа таблицы тематического планирования, раскрывающая связь урочной 
и внеурочной деятельности). Отстроченным образовательным результа-
том такого взаимодействия будет расширение культурного поля школь-
ника, воспитание у него потребности в активной культурной жизни. 

Таким образом, за счет выстраивания диалогических отношений 
между школой, семьей, социальной и культурно-образовательной сре-
дой может быть достигнут синергетический эффект в повышении каче-
ства образовательных результатов младших школьников. 

 

    
 
 
 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

 
 
 
 

 

 
1. Составьте картотеку научно-методических трудов педагогов 

прошлых и настоящего столетий, в которых заложены методоло-
гические основы необходимости внеурочной деятельности. 
Например, изучите статью К. Н. Вентцеля «Отделение школы от 
государства и декларация прав ребенка» (1918) 
(http://elib.gnpbu.ru/text/ventsel_otdelenie-shkoly-ot-
gosudarstva_1918/go,14;fs,1/).  

2. Приведите аргументы в пользу организации внеурочной дея-
тельности. Используйте цитаты из научной, учебной и художе-
ственной литературы, воспоминания известных людей и т.д. 

3. Составьте ментальную карту, демонстрирующую соотношение 
понятий «внеурочная деятельность», «внеклассная деятель-
ность», «внешкольная деятельность». 

4. В книге С. Гин «Мир фантазии. Программа и методические ре-
комендации по внеурочной деятельности в начальной школе. 
Пособие для учителя. 3 класс» есть такое рассуждение: «Что же 

http://elib.gnpbu.ru/text/ventsel_otdelenie-shkoly-ot-gosudarstva_1918/go,14;fs,1/
http://elib.gnpbu.ru/text/ventsel_otdelenie-shkoly-ot-gosudarstva_1918/go,14;fs,1/
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касается «серьѐзности» школы, то именно богатое, творческое 
воображение и свободное, раскрепощѐнное мышление помогут 
нашим детям лучше осваивать «серьѐзный» учебный материал. 
Тенденции развития общества таковы, что становится всѐ 

меньше и меньше сфер деятельности, где превалирует репро-
дуктивное начало. Готовя детей к будущему, мы должны гото-
вить их к творческой деятельности». Соотнесите данный фраг-
мент книги с портретом выпускника начальной школы (ФГОС 
НОО) и понятием В. С. Библера «человек культуры» (Библер, 
В.С. От наукоучения — к логике культуры (два философских 
введения в двадцать первый век). 
http://philosophy.ru/library/bibl/bibler.html). Почему внеурочная де-
ятельность приобрела обязательный характер именно в XXI ве-
ке? Для подготовки ответа используйте дополнительную ин-
формацию, представленную в учебном модуле. 

5. Изучите материал статьи Г. А. Бордовского, М. П. Воюшиной, 
Е. П. Суворовой «Внеурочная деятельность — окно в большой 
мир». Составьте диаграмму, демонстрирующую взаимосвязь 
урочной и внеурочной деятельности на целевом, ценностном, 
содержательном, организационно-деятельностном уровнях. 

6. Изучите модель формирования культурного поля младшего 
школьника. Какова роль внеурочной деятельности в данном 
процессе. Покажите возможные маршруты внеурочной деятель-
ности по предмету «Литературное чтение» в рамках данной 
схемы. 

 

 

http://philosophy.ru/library/bibl/bibler.html
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7. Изучите примерную программу воспитания—2020, составленную 
Институтом стратегии развития образования РАО в соответ-
ствии с письмом Министерства просвещения Российской Феде-
рации от 04.08.2020 года «О внедрении примерной программы 

воспитания». http://form.instrao.ru/ Какая роль отводится в ней 
для внеурочной деятельности? Как взаимосвязаны понятия 
«внеурочная деятельность» и «воспитательная деятельность»? 

http://form.instrao.ru/
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МОДЕЛИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 
В качестве базовой предлагается следующая организационная мо-

дель внеурочной деятельности5:  

 
 

                                                             
5
 Письмо Минобрнауки России от 12 мая 2011 г. № 03-296 "Об организации внеурочной дея-

тельности при введении Федерального государственного образовательного стандарта общего обра-
зования"». 
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Внеурочная деятельность может осуществляться через: 
учебный план образовательного учреждения, а именно, через 

часть, формируемую участниками образовательного процесса (дополни-
тельные образовательные модули, спецкурсы, школьные научные об-

щества, учебные научные исследования, практикумы и т.д., проводимые 
в формах, отличных от урочной); 

дополнительные образовательные программы самого общеобра-
зовательного учреждения (внутришкольная система дополнительного 
образования); 

образовательные программы учреждений дополнительного обра-
зования детей, а также учреждений культуры и спорта; 

организацию деятельности групп продленного дня; 
классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, сорев-

нования, общественно полезные практики и т.д.); 
деятельность иных педагогических работников (педагога-

организатора, социального педагога, педагога-психолога, старшего во-
жатого) в соответствии с должностными обязанностями квалификацион-
ных характеристик должностей работников образования; 

инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, 
апробации, внедрению новых образовательных программ, в том числе 
учитывающих региональные особенности. 

Опираясь на данную базовую модель, могут быть предложены не-
сколько основных типов организационных моделей внеурочной деятель-
ности: 

 модель дополнительного образования (на основе институци-
ональной и (или) муниципальной системы дополнительного 
образования детей); 

 модель «школы полного дня»; 
 оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внут-

реннихресурсов образовательного учреждения); 
 инновационно-образовательная модель. 

Первая модель опирается на преимущественное использование 
потенциала внутришкольного дополнительного образования и на со-
трудничество с учреждениями дополнительного образования детей. 

Модель дополнительного образования. Внеурочная деятель-
ность тесно связана с дополнительным образованием детей в части со-
здания условий для развития творческих интересов детей и включения 
их в художественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную 
и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополни-
тельным образованием детей выступают такие формы ее реализации, 
как факультативы, школьные научные общества, объединения профес-

сиональной направленности, учебные курсы по выбору. Вместе с тем 
внеурочная деятельность в рамках ФГОС НОО направлена, в первую 
очередь, на достижение планируемых результатов освоения основной 
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образовательной программы начального общего образования. А допол-
нительное образование детей предполагает, прежде всего, реализацию 
дополнительных образовательных программ. Поэтому основными кри-
териями для отнесения той или иной образовательной деятельности к 

внеурочной выступают цели и задачи этой деятельности, а также ее со-
держание и методы работы. 

Реализация внеурочной деятельности на основе модели дополни-
тельного образования непосредственно предусмотрена в ФГОС НОО, в 
котором сказано, что образовательное учреждение в рамках соответ-
ствующих государственных (муниципальных) заданий, формируемых 
учредителем, может использовать возможности образовательных учре-
ждений дополнительного образования детей, организаций культуры и 
спорта. 

Данная модель предполагает создание общего программно-
методического пространства внеурочной деятельности и дополнитель-
ного образования детей, осуществление перехода от управления обра-
зовательными учреждениями к управлению образовательными про-
граммами. 

Данная модель ориентирована на обеспечение готовности к терри-
ториальной, социальной и академической мобильности детей. Преиму-
щества модели заключаются в предоставлении широкого выбора для 
ребенка на основе спектра направлений детских объединений по инте-
ресам, возможности свободного самоопределения и самореализации 
ребенка, привлечении к осуществлению внеурочной деятельности ква-
лифицированных специалистов, а также практико-ориентированная и 
деятельностная основа организации образовательного процесса, при-
сущая дополнительному образованию детей. 

Основой для модели «школы полного дня» является реализация 
внеурочной деятельности преимущественно воспитателями групп про-
дленного дня. 

Данную модель характеризует:  
создание условий для полноценного пребывания ребенка в обра-

зовательном учреждении в течение дня, в том числе через поляризацию 
образовательной среды школы и выделением разноакцентированных 
пространств;  

содержательное единство учебного, воспитательного, развиваю-
щего процессов в рамках воспитательной системы и основной образова-
тельной программы образовательного учреждения;  

создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблю-
дение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и включаю-
щую рациональную организацию образовательного процесса, оптимиза-
цию двигательной активности, организацию рационального питания, ра-

боту по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни;  
создание условий для самовыражения, самореализации и самоор-

ганизации детей, с активной поддержкой детских общественных объ-
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единений и органов ученического самоуправления;  
построение индивидуальной образовательной траектории и инди-

видуального графика пребывания ребенка в образовательном учрежде-
нии;  

опора на интеграцию основных и дополнительных образователь-
ных программ.  

Преимуществами данной модели являются: создание комплекса 
условий для успешной реализации образовательного процесса в тече-
ние всего дня, включая питание, сложившаяся практика финансирова-
ния групп продленного дня. 

Оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на 
основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учре-
ждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все педа-
гогические работники данного учреждения (учителя, педагог-
организатор, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-
дефектолог, учитель-логопед, воспитатель, старший вожатый, тьютор и 
другие). В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, 
классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и 
задачами: 

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-
вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для 
развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 
деятельности общешкольного коллектива; 

организует систему отношений через разнообразные формы вос-
питывающей деятельности коллектива класса, в том числе через органы 
самоуправления; 

организует социально значимую, творческую деятельность обуча-
ющихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 
финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 
образовательного и методического пространства в образовательном 
учреждении, содержательном и организационном единстве всех его 
структурных подразделений. 

Инновационно-образовательная модель опирается на деятель-
ность инновационной (экспериментальной, пилотной, внедренческой) 
площадки федерального, регионального, муниципального или институ-
ционального уровня, которая существует в образовательном учрежде-
нии. 

В рамках этой модели проходит разработка, апробация, внедрение 
новых образовательных программ, в том числе учитывающих регио-
нальные особенности. 

Инновационно-образовательная модель предполагает тесное вза-
имодействие общеобразовательного учреждения с учреждениями до-
полнительного профессионального педагогического образования, учре-
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ждениями высшего профессионального образования, научными органи-
зациями, муниципальными методическими службами. 

Преимуществами данной модели являются: высокая актуальность 
содержания и (или) методического инструментария программ внеуроч-

ной деятельности, научно-методическое сопровождение их реализации, 
уникальность формируемого опыта.  

Для успешного введения внеурочной деятельности необходимо 
проведение ряда мероприятий по следующим направлениям: организа-
ционному; нормативному; финансово-экономическому; информационно-
му; научно-методическому; кадровому; материально-техническому. 

Организационное обеспечение может также включать создание ре-
сурсных центров, интеграцию в открытое образовательное пространство 
на основе современных информационно-коммуникационных технологий, 
сетевое взаимодействие образовательных учреждений различных типов 
и видов для обеспечения максимального учета индивидуальных особен-
ностей и потребностей обучающихся. 

Модели взаимодействия учреждений общего и дополнительного 
образования. 

1. «Узловая» модель: учреждение дополнительного образова-
ния детей (УДОД) использует имеющуюся у него материаль-
но-техническую базу для осуществления образовательного 
процесса для обучающихся нескольких общеобразователь-
ных учреждений, которые «аккумулируются» в УДОД.  

2. Обучающиеся учреждений общего образования посещают 
кружки, секции, клубы по интересам и т.д. учреждений допол-
нительного образования детей, действующие на базе этого 
общеобразовательного учреждения. Дальнейшее развитие 
этой модели в случае большого количества обучающихся 
приводит к открытию на базе учреждения общего образова-
ния соответствующего филиала УДОД. 

3. Модель с использованием стажировочной площадки на базе 
учреждения дополнительного образования детей. В этом слу-
чае УДОД — это своеобразный организационно-
методический центр и базовое учреждение для повышения 
квалификации для педагогов системы общего образования. В 
данной модели обязательным элементом (за исключением 
случая наличия соответствующей лицензии у УДОД) является 
учреждение дополнительного профессионального образова-
ния, например, институт повышения квалификации и пере-
подготовки работников образования(ИПКиПРО), с которым 
согласуется план мероприятий по повышению квалификации 
и которое осуществляет научно-методическую поддержку со-

здания и функционирования самой стажировочной площадки.  
Во всех случаях взаимодействия учреждений общего и дополни-

тельного образования детей должно быть создано общее программно-
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методическое пространство, а целевые ориентиры реализуемых в рам-
ках такого взаимодействия программ внеурочной деятельности должны 
быть сориентированы на планируемые результаты освоения основной 
образовательной программы начального общего образования конкрет-

ного общеобразовательного учреждения. 
Технологические модели реализации внеурочной деятельности: 

 Линейная (распределение часов внеурочной деятельности 
равномерно в течение учебного года) 

 Модульная (концентрация видов и программ внеурочной де-
ятельности в определенном периоде времени) 

 Смешанная (элементы линейной и модульной моделей) 
 
 
Для создания материально-технической базы внеурочной деятель-

ности следует руководствоваться следующими нормативными правовы-
ми актами: 

Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей 
редакции); 

Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования (утвержден Приказом Минобрнауки 
России от 6 октября 2009 г. N 373, зарегистрирован в Минюсте России 
22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями 
(утверждены Приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. N 
1241, зарегистрированы в МинюстеРоссии 4 февраля 2011 г., регистра-
ционный номер 19707); 

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 
помещений (утверждены Приказом Минобрнауки России от 4 октября 
2010 г. N 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 г., 
регистрационный номер 19682); 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к условиям и организации обучения в общеобразовательных учре-
ждениях» (утверждены Постановлением Главного государственного са-
нитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189, за-
регистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный 
номер 19993); 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Санитарно-
эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного обра-
зования СанПиН 2.4.4.1251-03" (утверждены Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 
2003 г. N 27, зарегистрированы в Минюсте России 27 мая 2003 г., реги-
страционный номер 4594); 

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 
охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены Приказом 
Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. N 2106, зарегистрированы в 
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Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 19676). 
Дополнительно можно разрабатывать и соответствующие регио-

нальные нормативные правовые акты, регламентирующие создание ма-
териально-технической базы внеурочной деятельности. 

 
 
Примерный перечень локальных актов образовательного 

учреждения, обеспечивающих реализацию внеурочной деятельно-
сти в рамках Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования 

1. Устав образовательного учреждения. 
2. Правила внутреннего распорядка образовательного учреждения. 
3. Договор образовательного учреждения с учредителем. 
4. Договор образовательного учреждения с родителями (законны-

ми представителями) обучающихся. 
5. Положение о деятельности в образовательном учреждении об-

щественных (в том числе детских и молодежных) организаций (объеди-
нений). 

6. Положения о формах самоуправления образовательного учре-
ждения. 

7. Договор о сотрудничестве общеобразовательного учреждения и 
учреждений дополнительного образования детей. 

8. Положение о группе продленного дня («школе полного дня»). 
9. Должностные инструкции работников образовательного учре-

ждения. 
10. Приказы об утверждении рабочих программ учебных курсов, 

дисциплин (модулей). 
11. Положение о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников образовательного учреждения. 
12. Положение об оказании платных дополнительных образова-

тельных услуг. 
13. Положение об организации и проведении публичного отчета 

образовательного учреждения.  
Положения о различных объектах инфраструктуры учреждения с 

учетом федеральных требований к образовательным учреждениям в 
части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 
учебных помещений, например: 

14. Положение об учебном кабинете. 
15. Положение об информационно-библиотечном центре. 
16. Положение о культурно-досуговом центре. 
17. Положение о физкультурно-оздоровительном центре. 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

 
 

 

 
1. Разработайте алгоритм выбора образовательной организацией 

модели внеурочной деятельности. 
2. В чем Вы видите риски и ограничения модели «школы полного 

дня»? Укажите их, прокомментируйте свою позицию. 
3. В чем вы видите трудности реализации «оптимизационной мо-

дели внеурочной деятельности». Сформулируйте их, проком-
ментируйте свою позицию. 

4. Какие положительные эффекты и риски могут возникнуть при 
использовании возможностей учреждений дополнительного об-
разования детей для организации внеурочной деятельности? 
Приведите примеры по взаимодействию с различными партне-
рами в рамках внеурочной деятельности по предмету «Литера-
турное чтение». 
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ФОРМЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 

 
 

 

Формы внеурочной деятельности: 
 
Кружок 
Студия 
Секция 
Клуб 
Объединение 
Факультатив 
Научное общество 
Конференция 
Слет 
Игра 
Соревнование 
Турнир 
Встреча 
Концерт 
Спектакль 
Практика 
Экскурсия 
Культпоход 
Туристический поход 
Субботник 
Десант 
 
Формы внеурочной деятельности по направлениям: 
 

Направление внеурочной 
деятельности 

Формы внеурочной 
деятельности 

Спортивно-оздоровительное Посещение спортивных секций 
Организация экскурсий, Дней 
Здоровья и других спортивных 
соревнований. 
Проведение бесед по охране 
здоровья. 
Применение на уроках игровых 
моментов, физкультминуток, 
зарядка перед уроками. 
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Динамические паузы и прогулки в 
начальной школе. 
Участие в спортивных 
соревнованиях. 
Работа летнего оздоровительного 
лагеря дневного пребывания. 

Общекультурное Организация экскурсий в театры и 
музеи, выставок детских рисунков, 
поделок и творческих работ 
учащихся; 
Проведение тематических 
классных часов по эстетике 
внешнего вида ученика, культуре 
поведения и речи; 
Участие в конкурсах, выставках 
детского творчества эстетического 
цикла на уровне школы, района, 
области. 

Общеинтеллектуальное Предметные недели; 
Библиотечные уроки; 
Конкурсы, экскурсии, олимпиады, 
конференции, деловые и ролевые; 
Проектная деятельность; 
Участие в научно-
исследовательских конференциях; 
Разработка проектов к урокам. 

Духовно-нравственное Встречи с ветеранами ВОВ и 
труда, уроки мужества, посещение 
школьного музея. 
Выставки рисунков. 
Оформление газет о боевой и 
трудовой славе россиян, 
Тематические классные часы. 
Подготовка к участию в военно-
спортивной игре «Зарница». 
Фестивали патриотической песни, 
смотры строя и песни. 

Социальное Проведение субботников. 
Работа на пришкольном участке. 
Разведение комнатных растений и 
уход за ними. 
Акция «Посади дерево», «Белый 
цветок», «Покормите птиц» и др. 

 



43 

Формы внеурочной деятельности по видам: 
 
Словесно-логические. 
Основным средством воздействия является слово (убеждение 

словом), вызывающее ответные эмоции у детей. 
Беседы на различные темы 
Дискуссии 
Собрания 
Конференции 
Лекции 
Главное здесь обмен информацией, сообщения учителей, 

учеников и других взрослых. Обсуждение проблемных вопросов. 
Образно-художественные формы 
Концерты 
Спектакли 
Праздники 
КТД 
Главным средством воздействия является совместное, 

преимущественно эстетическое переживание. Главное здесь вызвать 
сильные, глубокие и облагораживающие коллективные эмоции. 

Трудовые формы внеурочной деятельности 
Работа на пришкольном участке 
Работа по оформлению и уборке кабинета 
Уход за комнатными растениями 
Организация дежурства на переменах и в школьной столовой 
Помощь школьному библиотекарю 
Трудовые десанты 
В современных условиях необходимо делать упор на личностную 

значимость труда, когда ребѐнок осознаѐт, что приобретаемый навык 
пригодится ему в жизни, когда он заинтересован в итоге своего туда. 

Игровые (досуговые) формы работы 
Совместные праздники 
Подготовка концертов, спектаклей 
Неделя театра, танца, вокала 
Просмотр и обсуждение фильмов, спектаклей 
Соревнования 
Конкурсы 
КВНы 
Туристические походы 
Экскурсионные прогулки в парк 
Экскурсионные поездки 
Роль игры в организации досуга занимает важное место в жизни 

ребѐнка, и поэтому рассматривается педагогами как одно из главных 
средств воспитания. Игры могут быть спортивные, познавательные, 
соревновательные, конкурсные, интеллектуальные и др. 



44 

Психологические формы 
Лекции 
Беседы 
Дискуссии 

Психологические упражнения 
Консультации 
Тренинги 
В формах этого типа основным средством воздействия являются 

элементы психологического тренинга, методы практической психологии, 
индивидуальной и групповой психотерапии. Эти формы требуют 
специальных знаний и умений. 

 

    
 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

 
 

 

 
1. Изучите коллекцию форм внеурочной деятельности, 

представленную в работе: Формы внеурочных занятий с 
младшими школьниками в условиях реализации ФГОС НОО. 
http://gymnasium23.ru/wp-
content/uploads/2017/09/%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1
%8E%D1%80%D0%B0-
%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B-
%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87
%D0%BD%D1%8B%D1%85-
%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-
%D1%81-
%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC
%D0%B8-
%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8
%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-
%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F
%D1%85-
%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0
%D1%86%D0%B8%D0%B8-
%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.pdf. Составьте Азбуку форм 

внеурочной деятельности по предмету «Литературное чтение». 
 

http://gymnasium23.ru/wp-content/uploads/2017/09/%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0-%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D1%81-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.pdf
http://gymnasium23.ru/wp-content/uploads/2017/09/%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0-%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D1%81-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.pdf
http://gymnasium23.ru/wp-content/uploads/2017/09/%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0-%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D1%81-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.pdf
http://gymnasium23.ru/wp-content/uploads/2017/09/%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0-%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D1%81-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.pdf
http://gymnasium23.ru/wp-content/uploads/2017/09/%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0-%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D1%81-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.pdf
http://gymnasium23.ru/wp-content/uploads/2017/09/%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0-%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D1%81-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.pdf
http://gymnasium23.ru/wp-content/uploads/2017/09/%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0-%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D1%81-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.pdf
http://gymnasium23.ru/wp-content/uploads/2017/09/%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0-%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D1%81-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.pdf
http://gymnasium23.ru/wp-content/uploads/2017/09/%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0-%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D1%81-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.pdf
http://gymnasium23.ru/wp-content/uploads/2017/09/%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0-%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D1%81-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.pdf
http://gymnasium23.ru/wp-content/uploads/2017/09/%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0-%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D1%81-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.pdf
http://gymnasium23.ru/wp-content/uploads/2017/09/%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0-%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D1%81-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.pdf
http://gymnasium23.ru/wp-content/uploads/2017/09/%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0-%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D1%81-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.pdf
http://gymnasium23.ru/wp-content/uploads/2017/09/%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0-%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D1%81-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.pdf
http://gymnasium23.ru/wp-content/uploads/2017/09/%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0-%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D1%81-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.pdf
http://gymnasium23.ru/wp-content/uploads/2017/09/%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0-%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D1%81-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.pdf
http://gymnasium23.ru/wp-content/uploads/2017/09/%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0-%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D1%81-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.pdf
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2. Заполните таблицу: 
 
 

Формы внеурочной деятельности  
по предмету «Литературное чтение» 

систематические эпизодические 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПО 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. СТРУКТУРА 
ПРОГРАММЫ 

 

    
 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

 
 

 

 
1. Изучите рекомендации по структурированию рабочих программ 

по внеурочной деятельности: 
Ребикова Ю.В. Описание структуры программы внеурочной дея-

тельности в условиях реализации ФГОС НОО. Электронный ресурс. 
https://cyberleninka.ru/article/n/opisanie-struktury-programmy-vneurochnoy-
deyatelnosti-v-usloviyah-realizatsii-fgos-noo-1/viewer  

 
https://ipk74.ru/upload/iblock/b03/b03a8e3681c15da81464e2fddc8d7d9

5.pdf 
 
2. Соотнесите представленные модели рабочей программы вне-

урочной деятельности. 
 
Структура рабочей программы внеурочной деятельности. 

Модель 1 
 

https://cyberleninka.ru/article/n/opisanie-struktury-programmy-vneurochnoy-deyatelnosti-v-usloviyah-realizatsii-fgos-noo-1/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/opisanie-struktury-programmy-vneurochnoy-deyatelnosti-v-usloviyah-realizatsii-fgos-noo-1/viewer
https://ipk74.ru/upload/iblock/b03/b03a8e3681c15da81464e2fddc8d7d95.pdf
https://ipk74.ru/upload/iblock/b03/b03a8e3681c15da81464e2fddc8d7d95.pdf
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Структура рабочей программы внеурочной деятельности. 
Модель 2 
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Пояснительная записка. В пояснительной записке важно приве-
сти обоснование программы, которое включает: 

анализ преемственности программы внеурочной деятельности с 
основной образовательной программой определенной ступени образо-

вания (начального, основного, среднего (полного)) и с требованиями 
ФГОС общего образования. При этом особо важно указать, с какими 
обязательными предметами основной образовательной программы свя-
зана данная программа, в чем состоит преемственность программ; 

актуальность социального заказа, на реализацию которого направ-
лена данная программа;  

формулировки цели и задач программы, объем часов, режим и 
продолжительность занятий; 

достоинства и специфика программы, отличие данной программы 
от других, похожих или близких по содержанию, педагогические возмож-
ности, перспективность для ее участников;  

указание возможностей, существующих в учреждении для реали-
зации данной программы: нормативно-правовая база ее разработки и 
реализации, актуальность программы, ее назначение и место в системе 
внеурочной деятельности и системе воспитательной работы учрежде-
ния; 

указание категорий детей, для которых предназначена данная про-
грамма (возраст, пол и т.д.); 

обоснование выбора главных принципов, ведущих идей, основных 
форм и методов реализации программы.  

В пояснительной записке в логике реализации целей и задач про-
граммы необходимо указать ожидаемые результаты реализации про-
граммы: какие предметные, метапредметные или личностные результа-
ты возможно достичь в процессе ее реализации. 

Содержание программы. Содержание программы может вклю-

чать в себя структуру программы, учебно-тематическое планирование, 
описание примерного содержания основных разделов программы. 
Структура программы должна содержать разделы, темы, этапы ее осво-
ения, время реализации тем или этапов, перечень универсальных дей-
ствий, которые формируются или развиваются в процессе освоения 
данного раздела программы. 

Учебно-тематическое (календарно-тематическое) планирование и 
его содержание определяются особенностями реализуемых функций. 
Если в основе программы лежит образовательная деятельность, то со-
держание может быть представлено в виде учебно-тематического плана 
по годам обучения. Учебно-тематический план содержит наименование 
разделов (тем), количество часов на их освоение, соотношение часов 
теории и практики. Если программируется досуговая деятельность или 

социально-педагогическая деятельность, разрабатывается календарно-
тематический план. Тогда в его содержании указываются подпрограммы, 
ключевые мероприятия, этапы и сроки их проведения. 
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Примерное содержание основных разделов программы должно со-
держать перечень основных тем программы, конкретизированный об-
щими понятиями, теориями, правилами, а также содержание практиче-
ской части курса. Важно также указать формы организации деятельно-

сти по программе. В этом разделе описываются специальные формы 
программы, направленные на реализацию разных целей или направле-
ний деятельности. Важно, чтобы содержание программы наиболее пол-
но отражало реализацию ее целей. Часто в содержании программы ука-
зываются ожидаемые результаты освоения тем или отдельных разде-
лов программы. 

Ожидаемые результаты и способы их отслеживания. В стан-
дартах второго поколения выделяются два вида требований к результа-
там общего образования: требования к результатам, выраженные в 
ключевых компетентностях ученика (функциональный результат), и тре-
бования к усвоению программ общего образования, выраженные в пе-
речне возможностей ученика по выполнению практических действий с 
использованием знаний и умений по основным содержательным линиям 
учебных предметов, изучаемых в школе (интегральный результат). 

Функциональный результат определяется уровнями освоения ос-
новных функций: образовательных (обучения, воспитания, развития) и 
социально-педагогических (оздоровления, социальной поддержки, адап-
тации и т.д.). Интегральным образовательным результатам соответ-
ствуют непосредственные результаты образовательного процесса, тре-
буемые в соответствии с ФГОС общего образования: личностные, мета-
предметные и предметные. Личностные результаты являются фактором 
развития мотивационных ресурсов учащихся, метапредметные — ин-
струментальных, предметные — в основном когнитивных. 

В этом разделе указываются технологии отслеживания результа-
тов: портфель достижений школьника, наблюдения, анкетирование, 
опросы и др. Могут быть представлены формы фиксации результатов, 
критерии и показатели их анализа. 

Обеспечение программы. Система обеспечения программы мо-

жет включать следующие компоненты: 

 методическое обеспечение – методики организации работы, 
дидактический материал, исследовательскую и издательскую 
деятельность по программе.  

 информационное обеспечение – информационные ресурсы, 
способы получения и обработки информации.  

 организационное обеспечение – установление систематиче-
ского взаимодействия по программе с учреждениями, органи-
зациями или другими субъектами.  

 материально-техническое – необходимые материалы, обору-
дование, денежные средства.  

 кадровое – приглашение специалистов по разным вопросам 
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программы. 
Рекомендуемая литература. Список литературы может быть со-

ставлен отдельно для детей и взрослых. Иногда составляются списки 
литературы по темам, занятиям или разделам программы. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПО 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  
ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

 
 

Схематично логика разработки программы внеурочной деятельно-
сти может быть представлена следующим образом: 
       Шаг 7. 

Разработ-
ка систе-
мы отсле-
живания 
результа-
тов вне-
урочной 
деятель-
ности 

      Шаг 6. Раз-
работка си-
стемы обес-
печения реа-
лизации про-
граммы 

 

     Шаг 5. Вы-
бор форм и 
педагогиче-
ских техно-
логий орга-
низации де-
ятельности 
в рамках 
программы. 

  

    Шаг 4.  
Разработ-
ка содер-
жания про-
граммы 

   

 Шаг 3. Про-
гнозирование 
результата 
реализации 
программы 

   

 Шаг 2. Це-
леполага-
ние 

   

 Шаг 1. 
Изучение 
социально-
го заказа 
на вне-
урочную 
деятель-
ность 
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Шаг 1.
 6

 

В соответствии с ФГОС, внеурочная деятельность должна осу-
ществляться по выбору обучающихся, поэтому важно вначале выявить 
социальный заказ на эту деятельность. Социальный заказ на внеуроч-
ную деятельность может отражать цели общественных (государствен-
ных и частных) институтов к условиям развития личности, ее способно-
сти к продуктивному решению задач в сфере трудовой, общественной, 
культурно-досуговой деятельности. Он связан с условиями развития 
личности, ее способности к продуктивному решению задач в сфере тру-
довой, общественной, культурно-досуговой деятельности. С одной сто-
роны, жизнь в обществе всегда предъявляет определенные требования 
к человеку через общественные институты, с которыми он взаимодей-
ствует, а с другой стороны, сам человек предъявляет к себе требования 
(или пожелания), чтобы вписаться в современную социальную жизнь. 
Социальный заказ состоит из заказа самих детей и их родителей, а так-
же из заказа различных общественных институтов (органов власти, раз-
личных организаций, учреждений и предприятий). 

Заказ государства в лице органов управления образованием (ми-
нистерство, отделы, департаменты, управления образованием), органов 
власти (правительства, администрации и т.д.) определяется в процессе 
анализа основных нормативных документов (законов, положений, про-
грамм, других подзаконных актов и др.). Сегодня государственный заказ 
на внеурочную деятельность прописан, в первую очередь в ФГОС ООО 
начального и основного образования второго поколения, а также в сле-
дующих актуальных государственных документах – Стратегии иннова-
ционного развития Российской Федерации на период до 2020 года, За-
коне РФ «Об образовании», Национальной образовательной инициативе 
«Наша новая школа», Посланиях Президента РФ Федеральному собра-
нию РФ (2008 – 2011 г.г.), Материалах заседаний президиумов Государ-
ственного совета, Совета по культуре и искусству и Совета по науке, 
технологиям и образованию (2010, 2012 г.г.), Федеральной целевой про-
грамме развития образования на 2011-2015 годы, Указе Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки», Концепции 
российской национальной системы выявления и развития молодых та-
лантов и других документах. 

Заказ организаций, учреждений, предприятий в лице учреждений 
образования (дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, 
профессиональные училища, вузы, другие УДОД), учреждений и пред-
приятий иных сфер деятельности, общественные организации — через 
сравнительный анализ информации (например, СМИ), объективных 

                                                             
6 

Материалы учебного модуля построены на основе: Байбородова Л.В., Куприянова Г.В., Сте-
панов Е.Н., Золотарева А.В., Кораблева А.А. Технологии педагогической деятельности. 3 часть: Про-
ектирование и программирование: учебное пособие / под ред. Л.В. Байбородовой. Ярославль: Изд-во 
ЯГПУ, 2012. 303 c. 
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данных; опросов, анкетирования. 
Социальный заказ детей на внеурочную деятельность изучается 

посредством опроса детей, что позволяет дифференцировать заказчи-
ков по возрасту, полу, социуму, в котором они живут и учатся. Кроме то-

го, можно определить рейтинг видов деятельности, которыми предпочи-
тают заниматься дети, то, какие из них вызывают наибольший интерес 
среди мальчиков или девочек. Исследование позволяет также увидеть, 
насколько осознанно и самостоятельно дети осуществляют свой выбор, 
выявить оценку удовлетворенности деятельностью дополнительных об-
разовательных объединений разных учреждений образования. Важно 
также получить информацию о том, какими видами деятельности дети 
хотели бы заниматься еще и по какой причине в настоящий момент пе-
рестали заниматься в кружках, секциях, студиях или вообще не хотят ни-
где заниматься в свободное время. 

При анализе важно выявить интегральную сущность социального 
заказа, осознать государственный заказ на личностном уровне. Содер-
жание инвариантного компонента может быть построено на общегосу-
дарственном заказе, а содержание вариативного компонента – на зака-
зах детей и их родителей. Тогда замысел программы внеурочной дея-
тельности будет строиться на основе позиции посредника между госу-
дарством и ребенком, стремясь, с одной стороны, выполнить заказ об-
щества на формирование социально-адекватной личности и, с другой 
стороны, удовлетворить конкретные потребности и запросы детей и их 
родителей. В результате анализа социального заказа необходимо про-
вести обоснование возможностей его реализации в соответствии с за-
мыслом педагога, его педагогическими и профессиональными возмож-
ностями. 

Результатом данного этапа будет формулирование замысла про-
граммы в соответствии с социальным заказом и возможностями педаго-
га (или группы педагогов), обоснование его актуальности, педагогиче-
ской целесообразности, места в реализации основной образовательной 
программы, возрастной категории детей, на которых ориентирована про-
грамма. 

 
Шаг 2 
Реализация возможностей образования, в том числе и внеурочной 

деятельности. как фактора развития личности и общества, зависит от 
многих условий, но прежде всего от определения целей образования, их 
соответствия социальным потребностям в образовании и возможностям 
самой образовательной системы. 

При постановке целей организации внеурочной деятельности 
необходимо максимально учитывать интересы и потребности учащихся, 

так как внеурочная деятельность основана на добровольности участия в 
ней школьников, свободе выбора ими содержания и форм данного вида 
деятельности, способов участия в ней, субъектно-субъектных отноше-



54 

ниях между учащимися и педагогами, ориентированности на развитие 
личности. Цели внеурочной деятельности детерминированы изложен-
ными в государственном стандарте требованиями к результатам освое-
ния основной образовательной программы общего образования, инте-

ресами и потребностями обучающихся, запросами их родителей, целе-
выми установками педагогического коллектива образовательного учре-
ждения. Конкретные цели определяются педагогическим коллективом 
образовательного учреждения самостоятельно. 

Система целей внеурочной деятельности может состоять из двух 
видов целей – образовательных и социально-педагогических. Образова-
тельные цели представляют собой систему трех групп целей: обучения, 
воспитания и развития. Цели обучения предполагают формирование у 
детей новых понятий и способов действий, системы научных и специ-
альных знаний. Цели воспитания направлены на формирование духов-
но-нравственного мировоззрения и системы общечеловеческих ценно-
стей. Цели развития должны обеспечивать развитие индивидуальности 
ребенка, всех сущностных сфер его личности (интеллектуальной, моти-
вационной, волевой, предметно-практической, эмоциональной и др.). 
Кроме того, большое место в дополнительном образовании детей стали 
занимать социально-педагогические цели: социальной защиты, оздо-
ровления, реабилитации детей, их адаптации к жизни, допрофессио-
нальной и начальной профессиональной подготовки и т.д. При разра-
ботке программы внеурочной деятельности важно правильно опреде-
лить цели ее реализации. 

Внеурочная деятельность может иметь инвариантные цели, еди-
ные для всех членов общества, и вариативные, обусловленные конкрет-
ными индивидуальными потребностями и возможностями каждого инди-
вида. При правильно организованном процессе целеполагания должно 
произойти не только обоснование и выдвижение целей, но и определе-
ние путей их достижения, проектирование ожидаемого результата. 

Инвариантные цели внеурочной деятельности определяются госу-
дарственным заказом, прописанным, в первую очередь, в ФГОС общего 
образования. Эти цели определяют приоритет духовно-нравственной, 
оздоровительной деятельности, социализации детей. Но в то же время 
условие выбора внеурочной деятельности требует учета вариативных 
(индивидуальных) целей, обусловленных личностным заказом обучаю-
щихся и их родителей. 

По мнению М. М. Поташника, цели должны быть спрогнозированы 
в зоне потенциального развития ученика. Речь идет о наивысших воз-
можных для конкретного школьника оптимальных результатах, достиже-
ние которых можно простроить в реальном процессе и отследить в лю-
бой момент времени. 

Цели внеурочной деятельности чаще всего носят интегративный 
характер, так как соединяют в себе обучение, воспитание, развитие де-
тей, решение их социальных проблем и, возможно, другие составляю-
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щие. При интегративной постановке цели ее необходимо разложить на 
более простые составляющие. Например, для реализации нравственно-
го воспитания детей можно определить, что должен знать ребенок о 
нравственности, какое нравственное поведение освоить, какие нрав-

ственные качества личности развить и т.д. В каждом виде деятельности 
есть свои возможности для реализации интегративных целей как ожида-
емых результатов деятельности. Вот почему важно сегодня ориентиро-
ваться на операционально заданные результаты, ориентированные на 
образовательный процесс и достигаемые при осуществлении этого про-
цесса. 

Формулировка цели должна конкретизировать уровень результата, 
который будет отслеживаться в процессе реализации программы. Более 
того, при формулировке цели всегда должен существовать понятный и 
ясный механизм, позволяющий проверить соответствие результата по-
ставленной цели. При нахождении соответствия между целью и резуль-
татом можно идти от обратного и рассматривать желаемые результаты 
как цели деятельности. 

Цели конкретизируются в задачах: учебных, организационных, ме-
тодических и др. 

Результатом данного этапа будет формулирование целей и задач 
внеурочной деятельности. 

 
Шаг 3. 
В рамках внеурочной деятельности можно прогнозировать функци-

ональный результат (обучения, воспитания, развития, оздоровления, 
поддержки детей и т.д.) или интегральный результат (предметный, ме-
тапредметный, личностный). 

Результатом обучения считают: 
- уровень знаний, умений и навыков, которые дети приобрели в 

процессе освоения той или иной предметной области; 
- уровень сформированности у ребенка личностного отношения к 

тому, что он осваивает в процессе обучения; 
- уровень развития сущностных сфер личности ребенка в процессе 

освоения программы внеурочной деятельности; 
- появление у ребенка профессионального интереса и его профес-

сиональное самоопределение. 
 
Результат реализации культурно-досуговой функции — это удо-

влетворение потребностей и интересов детей, формирование их цен-
ностных ориентаций, освоение системы социальных ролей, развитие 
личности ребенка через общение и другие. 

Результатом оздоровления детей может быть как определенный 

уровень физического, психического или физиологического оздоровления 
детей, так и уровень формирования здорового образа жизни ребенка. 

Результат социальной поддержки детей предполагает осознание 
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ребенком собственной безопасности, уверенности, защищенности и 
комфортности, а также решения реальных социальных проблем детей (и 
педагогов), уменьшение количества детей, нуждающихся в защите. 

Для личностно-ориентированной внеурочной деятельности важна 

комплексность и вариативность результата. Комплексность (или инте-
грация) результата определяется как органическое сочетание результа-
тов реализации разных функций с учетом факторов и условий, целей, 
содержания и форм, взаимосвязи образовательных областей и так да-
лее. Вариативность результата предполагает разработку различных его 
вариантов, дифференциацию по содержанию и организации в зависи-
мости от возраста, уровня развития, индивидуальных особенностей и 
интересов детей. 

При определении интегральных результатов внеурочной деятель-
ности в соответствии с ФГОС общего образования важно определить 
комплекс личностных, метапредметных и предметных результатов, ко-
торых можно достичь в процессе реализации программы. 

Реализация ФГОС общего образования предполагает определить 
разные уровни результата (см. Таблица 1 данного пособия). 

 
Шаг 4. 
Содержание программы определяется целями деятельности и 

обеспечивается через варианты интеграции разных направленностей, 
разнообразных функций деятельности (обучения, воспитания, развития, 
оздоровления, социальной поддержки, реабилитации и других) и т.д. 

Достижение планируемых результатов основных образовательных 
программ общего образования в соответствии с ФГОС на ступенях 
начального, основного и среднего (полного) общего образования стано-
вится возможным при обеспечении единства урочной и внеурочной дея-
тельности, доступности содержания общеобразовательных дисциплин и 
произведений искусства, периодической литературы, публикаций, ра-
дио- и телепередач, отражающих современную жизнь; духовной культу-
ры и фольклора народов России; истории, традиций и современной жиз-
ни своей Родины, своего края, своей семьи; жизненного опыта родите-
лей; общественно полезной и личностно значимой деятельности в рам-
ках педагогически организованных социальных и культурных практик; 
других источников информации и научного знания. 

Результатом данного этапа будет разработка учебно-
тематического плана и примерного содержания основных разделов про-
граммы. 

 
Шаг 5. 
Организация деятельности в рамках программы внеурочной дея-

тельности предполагает разработку формы детского образовательного 
объединения, в рамках которого будет реализовываться программа, а 
также форм организации учебных занятий, педагогических технологий 
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реализации целей программы. 
Детское образовательное объединение, в рамках которого будет 

реализоваться программа, должно иметь вполне официальное положе-
ние: место в структуре учреждения, педагога, определенный нормати-

вами численный состав. 
Внеурочная деятельность может организовываться в рамках клас-

са (классным руководителем) или группы продленного дня (воспитате-
лем группы продленного дня). При этом важно выдержать принцип сво-
бодного выбора обучающимся вариативной части базисного учебного 
плана школы и внеурочной деятельности. Разработка программ вне-
урочной деятельности классным руководителем или педагогом группы 
продленного дня должна производиться с учетом занятости ребенка во 
внеурочное время, уже состоявшимся выбором ребенком занятий в 
учреждениях дополнительного образования детей (ОУДОД) или учре-
ждениях культуры, спорта и т.д. 

Детское образовательное объединение в рамках внеурочной дея-
тельности может быть организовано в форме факультатива, предметно-
го объединения или в формах организации дополнительного образова-
ния детей – кружок, студия, клуб, ансамбль, лаборатория, школа, ма-
стерская, секция, театр и т.д. 

Внеурочная деятельность в образовательном объединении может 
осуществляться, прежде всего, на учебном занятии, и поэтому задача 
педагога состоит в том, чтобы обеспечить включение каждого ребенка в 
разные виды деятельности, сочетание которых определяется целью 
учебного занятия и отдельных его частей.  

 
Шаг 6. 

Система обеспечения включает в себя методическое, информаци-
онное, материально-техническое и другие условия реализации програм-
мы. Методическое обеспечение предполагает разработку дидактических 
материалов, конспектов учебных занятий, диагностических материалов 
и др., формирование методических фондов программы, ведение карто-
теки и др. Материально-техническое обеспечение предполагает разра-
ботку перечня необходимого оборудования, например, компьютерной 
техники, исследовательских методик и другого оборудования; создание 
программного обеспечения обработки компьютерного банка информа-
ции и т.д. Информационное обеспечение предполагает подбор необхо-
димых для реализации программы источников информации - литератур-
ных, средств массовой информации, интернет-источников. В некоторых 
случаях необходимо разрабатывать нормативное обеспечение – норм 
деятельности и документов, ее регламентирующих: договоров, положе-
ний о разных формах организации деятельности, определение санитар-

но-гигиенических норм, норм педагогической нагрузки и загруженности 
детей и других нормативов организации педагогического процесса и т.д. 
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Шаг 7. 
Отслеживание результата – это видение того, насколько идет про-

движение к цели, процесс систематического снятия показателей, систе-
ма наблюдения и изучения деятельности по определенным критериям. 

Отслеживание результата не имеет смысла, если его не соотносить с 
целями деятельности и (или) запросами потребителей. Цель является 
не просто центральным понятием в педагогике, центральным объектом 
отслеживания Отслеживание соответствия целей запросам потребите-
лей, а содержания, форм организации и обеспечения деятельности – 
целям, поможет педагогу понять причины, по которым произошло откло-
нение результата от намеченной цели. Таким образом, организация 
процесса отслеживания результата деятельности необходима для того, 
чтобы своевременно заметить отклонения от намеченной цели, внести 
коррективы в содержание, методы работы для устранения этих отклоне-
ний. 

Для отслеживания реализации цели в ожидаемых результатах 
необходимо определить критерии и показатели. 

Можно выделить две группы критериев оценки эффективности 
внеурочной деятельности: 

- критерии соответствия достижимых результатов установленным 
целям деятельности; 

- критерии соответствия процесса реализации программы объек-
тивным требованиям к его содержанию, организации и результатам. 

Сегодня очевидно, что реализация целей будет зависеть от многих 
факторов. Педагогу важно знать, как влияет организация процесса вне-
урочной деятельности на достижимость результата. Рассматривая этот 
процесс как систему, можно выделить, по крайней мере, четыре ее ком-
понента – цели, содержание, организация, результат. Отсюда мы видим: 
чтобы пройти от цели к результату, нужно обеспечить необходимое и 
адекватное цели содержание, формы и условия организации деятельно-
сти. 

Внеурочная деятельность может быть достаточно полно описана 
набором определенных показателей, которые условно можно разделить 
на 3 группы. 

1 группа – количественные показатели, к которым можно отнести 
охват детей, сохранность контингента, движение выпускников, достиже-
ния детей и педагогов, продолжительность обучения, а также количе-
ственные показатели ресурсного обеспечения (финансового, кадрового, 
хозяйственного) и другие показатели. 

2 группа – показатели, характеризующие соответствие деятельно-
сти стандартам или заявленным программам. К ним можно отнести сле-
дующие: соответствие результатов требованиям ФГОС общего образо-

вания и основной образовательной программе, выполнение нормативов 
нагрузки, выполнение санитарных норм и правил и др. 

3 группа – качественные показатели, к которым можно отнести, 
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например, удовлетворенность детей и родителей условиями обучения и 
т.д. 

 
Для отслеживания результатов внеурочной деятельности могут ис-

пользоваться технологии на основе общенаучных методов исследова-
ния и специфических методов педагогической диагностики. Нужно отме-
тить, что личность ребенка развивается не по частям, а целостно, по-
этому для отслеживания результатов его развития в процессе внеуроч-
ной деятельности лучше применять комплексные технологии. 

Можно выдвинуть определенные требования к выбору технологий 
отслеживания внеурочной деятельности: 

рассмотрение образовательного процесса как целостной системы, 
системообразующим фактором которой является цель, заявленная в 
программе внеурочной деятельности; 

определение сторон образовательного процесса и его результатов, 
подлежащих отслеживанию; эти стороны, скорее всего, будут опреде-
ляться задачами педагогической деятельности; 

определение количественных и качественных характеристик ре-
зультатов внеурочной деятельности. 

При отслеживании результатов внеурочной деятельности могут 
применяться общенаучные методы исследования – наблюдение, устный 
и письменный опрос, эксперимент, тестирование, изучение документов. 
Существуют традиционные методы отслеживания результатов дополни-
тельного образования, которые можно применить при отслеживании ре-
зультатов внеурочной деятельности: выставка, зачет, конкурс творче-
ских работ, творческий отчет, творческая книжка обучающегося, порт-
фолио и др. 
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Перемитина С. М., Гафиева И. Г. Рабочая программа по внеуроч-
ной деятельности «Умное чтение» для обучающихся 1-4 класса. 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

 
 

 

 
1. Разработайте анкету для обучающихся начальной школы с це-

лью определения социального заказа на разработку программы 
внеурочной деятельности по предмету «Литературное чтение». 

2. Разработайте анкету для родителей обучающихся начальной 
школы с целью определения социального заказа на разработку 
программы внеурочной деятельности по предмету «Литератур-
ное чтение». 

3. Изучите результаты исследования уровня культуры чтения со-
временных младших школьников в РФ и за рубежом. Сформу-
лируйте социальный заказ для моделирования программы вне-
урочной деятельности, направленной на развитие читательского 
интереса младших школьников. Обоснуйте выбор форм реали-
зации данной программы. Обратитесь к материалам проектов 
МАЧ, РАЧ, акции «100 проектов про чтение».  

4. Изучите программы внеурочной деятельности по предмету «Ли-
тературное чтение», представленные в ресурсе для самостоя-
тельного изучения. Соотнесите их содержание с материалами 
учебного модуля. 

5. Разработайте программу внеурочной деятельности для учени-
ков начальной школы по одному из выбранных направлений. 

6. Оцените возможности литературного краеведения в начальной 
школе, обратившись к трудам П. С. Бейсова, Э. Г. Беккера, 
Л. М. Белоруссова, Н. X. Весселя, М. Г. Качурина, A. И. Княжиц-
кого, П. В. Куприяновского, Д. С. Лихачева, Н. А. Милонова, 
И. И. Пашининой, Л. П. Прессмана, А. Г. Прокофьевой, 
Л. С. Скепнер, Л. А. Соловьева, Н. П. Терентьевой, Ю. С. Широ-
ковского, М. Д. Янко и др. Смоделируйте программу внеурочной 
деятельности «Литературный Саратов» для начальной школы. 
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ФОРМЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 
 

 
Буктрейлер (англ. booktrailer) — это небольшой видеоролик, рас-

сказывающий в произвольной художественной форме о какой-либо кни-
ге. Цель таких роликов — пропаганда чтения, привлечение внимания к 
книгам при помощи визуальных средств, характерных для трейлеров к 
кинофильмам. Как правило, продолжительность буктрейлера составляет 
не более 3 минут, их снимают как к современным книгам, так и к книгам, 
ставшим литературной классикой. В России жанр буктрейлера появился 
в 2010 году.  

Существует классификация буктрейлеров. 
По способу визуального воплощения текста: 
1. игровые (минифильм по книге); 
2. неигровые (набор слайдов с цитатами, иллюстрациями, книж-

ными разворотами, тематическими рисунками, фотографиями и т. п.) 
3. анимационные (мультфильм по книге). 
По содержанию: 
1. повествовательные (презентующие основу сюжета произве-

дения); 
2. атмосферные (передающие основные настроения книги и 

ожидаемые читательские эмоции); 
3. концептуальные (транслирующие ключевые идеи и общую 

смысловую направленность текста). 
Этапы создания могут отличаться в зависимости от личности авто-

ра, его творческой задумки и манеры воплощения 
[https://ru.wikipedia.org/wiki].  

Пример буктрейлера, подготовленного младшими школьниками в 
рамках внеурочной деятельности, можно посмотреть, перейдя по ссыл-
ке: https://www.youtube.com/watch?v=LjNUdrqiqH0  

 
Квест (калька с англ. Quest — «поиск, предмет поисков, поиск при-

ключений, исполнение рыцарского обета»). В мифологии и литературе 
понятие «квест» изначально обозначало один из способов построения 
сюжета — путешествие персонажей к определенной цели через преодо-
ление трудностей (например, миф о Персее или даже 12 подвигах Ге-
ракла). Мы понимаем квест как интеллектуально-экстремальный вид игр 
на улицах города и за его пределами. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LjNUdrqiqH0
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Литературный квест (литературное квест-ориентирование) — это 
один из вариантов игры-поиска. Маршрут литературного квест-
ориентирования связан с сюжетом и героями предложенных для чтения 
книг. Каждая остановка в маршруте — это памятные места, организации 

и предприятия, действующие на территории города или иного населен-
ного пункта, в окрестностях библиотеки. Эта игра не только знакомит 
участников с новыми интересными книгами, но и помогает им лучше 
узнать родной город, взглянуть по-новому на знакомые с детства места. 

Можно выделить следующие этапы работы по организации квэст-
ориентирования: 

1. Организация рабочей группы. 
На данном этапе следует определить круг ответственных лиц и ко-

ординатора из числа библиотекарей и волонтеров. 
2. Разработка положения (определение целей и задач игры). 
В положении об игре определите правила игры, критерии оценки 

победителя, определите номинации, по которым вы будете награждать 
команды. 

3. Отбор книг, чтение книг. 
При отборе книг следует учитывать поставленную цель, ориенти-

роваться на интересы и потребности участников игры. Для чтения долж-
ны быть предложены лучшие произведения авторитетных авторов, 
представителей классической и современной русской и зарубежной ли-
тературы, а также можно включить произведения местных авторов, та-
ким образом ввести региональный краеведческий компонент.  

6. Разработка правил игры. 
Разработайте правила игры, на которые вы будете опираться, ор-

ганизуя мероприятие.  
7. Определение круга участников. Распространение информации 

об игре. 
Продумайте круг потенциальных участников игры с учетом цели, 

которую вы преследуете.  
8. Инструктаж участников, объяснение правил игры. 
9. Чтение книг. Продумывание маршрута и дополнительных вопро-

сов и заданий. 
Чтение книг — это обязательный пункт не только для участников, 

но и для организаторов квэста. Прочитайте или перечитайте те книги, 
которые вы предлагаете для чтения участникам игры. По ходу чтения 
постарайтесь связать сюжет книг с известными местами, организациями 
и предприятиями, с учебными и культурными учреждениями вашего 
населенного пункта.  

10. Оформление раздаточных материалов. 
Данный этап включает разработку нескольких вариантов маршрута 

и формирование маршрутных листов. 
11. Проведение игры. 
12. Распространение информация по итогам игры в СМИ. 
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Итоги проведения квеста можно осветить в СМИ и на сайте школы.  
 
Нередко проводятся краеведческие литературные квесты. 
 

Буккроссинг, или «освобождение книг». Человек оставляет кни-
гу в парке или другом общественном месте, ее находит другой человек, 
прочитывает, затем оставляет сам и так далее. Буккросинг 
(bookcrossing) — движение, превращающее мир в огромную библиотеку. 
Таким образом, книга, а вместе с ней все те эмоции, что пережил чита-
тель, путешествует по городу, стране, а то и по миру. 

У буккроссинга есть свои нюансы — например, мало просто оста-
вить книгу — надо позаботиться о том, чтобы ее нашли, и при этом не 
выкинули в мусорную корзину. Для этого буккроссеры (bookcrossers) 
клеят на нее специальную наклейку, сигнализирующую о том, что книга 
не потеряна, а внутрь вкладывают записку с пояснениями. Затем они 
пишут об этом на главном российском сайте, посвященном этому дви-
жению, дескать, оставил книгу там-то и там то. А нашедший потом отчи-
тывается о найденной книге там же.  

 
Виртуальная экскурсия 
Подготовка виртуальной экскурсии проходит четыре основные сту-

пени. 
1. Предварительная работа – разработка темы, определение це-

лей и задач, одновременно с этим отбор объектов, на которых будет по-
строена экскурсия. 

2. Формирование темы представляет собой краткое и концентри-
рованное изложение основного содержания экскурсии, поэтому каждая 
экскурсия должна иметь четкую тему. 

Тема объединяет все объекты и подтемы в единое целое. Выбор 
темы виртуальной экскурсии зависит от потенциального спроса, кон-
кретного заказа или целенаправленного создания «банка» виртуальных 
экскурсии. Отбор объектов при создании экскурсии участники творческой 
проектной группы ведут, постоянно сверяя свои материалы с темой. 

3. После выбора темы определяется цель виртуальной экскурсии. 
Цель экскурсии – это то, ради чего показывают экскурсантам памятники 
истории и культуры и другие объекты. Цель, в свою очередь тесно свя-
зана с понятием «идея», т. к. предусматривает изложение не только 
определенного материала, но и четких идейных позиций. Идея, как за-
мысел виртуальной экскурсии, как главная ее мысль, неразрывно связа-
на с темой. 

Таким образом, тема и идея составляют идейно-тематическую ос-
нову экскурсии. Цель определяет актуальность темы. Назовем несколь-

ко целей: воспитание патриотизма, любви и уважения к Родине, обще-
ственно-полезному труду, к другим народам;  

4. Задача экскурсии заключаются в том, чтобы достичь целей пу-
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тем раскрытия темы (продемонстрировать заранее подобранные объек-
ты и обогатить при этом определенными впечатлениями, в основном 
зрительными). Именно это составляет суть экскурсии как особой формы 
культурно-просветительской работы. 

Таким образом, зрительный ряд экскурсии имеет большое значе-
ние. Он должен быть построен так, чтобы без подробного рассказа экс-
курсовода могла быть раскрыта тема. 

Примерный план экскурсии: 
1. Организационный момент. 
2. Вводная беседа. 
3. Рассказ педагога с использованием электронной презента-

ции. 
4. Самостоятельная работа воспитанников. 
5. Отчеты детей о проделанной работе. 
6. Подведение итогов. 
Составляя текст экскурсии необходимо обратить внимание на то, 

что он должен раскрывать все подтемы. Текст должна отличать крат-
кость, четкость формулировок, необходимое количество фактического 
материала, литературный язык. Материал размещается в той последо-
вательности, в которой показываются объекты, и имеет четкое деление 
на части. Составленный в соответствии с этими требованиями текст 
представляет собой готовый для «использования» рассказ. 

На каждом этапе важно настроить воспитанников на повторение и 
закрепление пройденного материала, при необходимости организовать 
их работу с дополнительными источниками информации, ознакомить с 
задачами экскурсии, раскрыть характер предстоящей работы, сообщить 
требования к поведению воспитанников. 

Виртуальная экскурсия, как и любое другое занятие, начинается с 
организационного момента. Педагог организует детей на работу, при-
ветствует их, сообщает им тему экскурсии, ее цель, задачи, структуру. 

После организационного момента следует вводная беседа. Ее за-
дача – актуализация имеющихся у воспитанников знаний по изучаемой 
теме. Это позволяет педагогу сделать процесс усвоения материала бо-
лее глубоким и эффективным, подготовить их выполнению самостоя-
тельной работы в группах. 

Проведение следующего этапа виртуальной экскурсии может быть 
различным. 

Вариант первый: педагог организует самостоятельную работу вос-
питанников в группах с использованием электронных образовательных 
ресурсов, проводит инструктаж, руководит их деятельностью, консуль-
тирует, помогает. 

Вариант второй: педагог организует самостоятельную работу обу-

чающихся по заданиям, составленным на основе собственного рассказа 
или рассказа экскурсовода. 

Огромную роль в активизации деятельности обучающихся во вре-
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мя виртуальных экскурсий играет прием постановки проблемных вопро-
сов по теме и содержанию экскурсии. 

Заканчивается экскурсия итоговой беседой, в ходе которой педагог 
вместе с обучающимися обобщает, систематизирует увиденное и услы-

шанное. 
Содержание и структуру виртуальной экскурсии можно разнообра-

зить викторинами, играми, конкурсами, соревнованиями. Это позволяет 
сделать экскурсию интересной, увлекательной и незабываемой. 

При создании собственной виртуальной экскурсии самый простой 
вариант – это использование презентаций, поскольку каждый педагог и 
обучающийся владеют данными умениями. Если говорить о сайтострое-
нии, то все учебные заведения имеют в наличии необходимое про-
граммное обеспечение. 

При использовании геоинформационных систем необходим лишь 
доступ в интернет на хорошей скорости. 

Четвертый способ сложен в организации, так как не каждое обра-
зовательное учреждение имеет в своем распоряжении программное 
обеспечение для 3D-моделирования, наличия условий для изучения 
данной темы. 

Использование панорамных композиций сопряжено с еще больши-
ми трудностями, поскольку необходимо специальное оборудование для 
создания панорам. Здесь так же необходимо специальное дорогостоя-
щее программное обеспечение. 

Таким образом, самостоятельное создание педагогом и обучаю-
щимися виртуальной экскурсии – это трудоемкий, но эффективный про-
цесс. Однако в сети Интернет создано большое количество познава-
тельных с педагогической точки зрения ресурсов, которые можно ис-
пользовать для проведения виртуальных экскурсий. 

Принципы подготовки виртуальной экскурсии 
При разработке виртуальной экскурсии придерживались следую-

щих принципов: 
• научности, предполагающему соответствие содержания экс-

курсий современному науки; 
• доступности, предполагающему обеспечение логи-

ко‐педагогической последовательности учебного материала; 
• наглядности; согласно этому принципу средства обучения 

должны быть достаточно наглядными для формирования соответству-
ющих ассоциаций; 

• связи теории с практикой; при выполнении этого принципа 
экскурсии побуждают учащихся к активной жизнедеятельности, стиму-
лируют у них заинтересованное, добросовестное, ответственное и ува-
жительное отношение к труду, учению, к знаниям. 

Методика проведения виртуальной экскурсии и методические при-
емы ее демонстрации 

Методика проведения виртуальной экскурсии включает в себя по-
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каз объектов и рассказ о самих объектах и событиях, с ними связанных. 
Неправильно строить всю экскурсию на применении одного методиче-
ского приема. Совокупность методических приемов проведения вирту-
альной экскурсии включает в себя методические приемы показа вирту-

альной экскурсии и методические приемы голосового сопровождения 
виртуальной экскурсии. 

Прием предварительного осмотра используется при наличии воз-
можности у участников экскурсии находиться у памятника, видеть его. 
Ответственный за проведение экскурсии называет памятник, приглашая 
участников осмотреть объект, познакомится с его внешним видом, вы-
явить запоминающиеся детали. Для тех, кто видит памятник впервые, 
этот прием дает возможность сопоставить свое представление о памят-
нике, составленное на основе его изображений на иллюстрациях, в кни-
гах, с тем, что он наблюдает перед собой. Предварительный осмотр 
продолжается не более 1,5 – 2 минут. 

Прием панорамного показа дает возможность участникам вирту-
альной экскурсии наблюдать вид какой-либо местности. Для активиза-
ции восприятия участниками открывшейся перед ними картины, необхо-
димо выявить ее композиционный центр и обратить на него внимание. 
Ответственный за проведение экскурсии должен показать только основ-
ные объекты в заранее определенной последовательности. 

Прием зрительной реконструкции – это восстановление первона-
чального облика частично сохранившегося объекта. Этот прием исполь-
зуется в виртуальных экскурсиях, где ведется показ памятников архитек-
туры и сооружений прошлого. Ответственный за проведение экскурсии 
должен «нарисовать» такую картину, чтобы человек получил зрительное 
образное представление о памятнике или событии. В тех случаях, когда 
здание не сохранилось, или речь идет о историческом событии, произ-
вести зрительную реконструкцию помогают уцелевшие детали и нагляд-
ные материалы. Использование этого приема требует от ответственного 
за проведение виртуальной экскурсии обширных и точных знаний об 
объекте или событии. 

Прием локализации событий. Этот прием дает возможность огра-
ничить внимание участников виртуальной экскурсии, приковать их 
взгляды к конкретной территории, к тому месту, где произошло событие. 
Воссоздаваемое историческое событие локализуется словами «здесь», 
«на этом месте», «в этом направлении» и т.д. Прием используется часто 
вместе с приемом зрительной реконструкции. Прием локализации ока-
зывает на участников экскурсии сильное эмоциональное воздействие 
вызывает чувство сопричастности к событию. 

Прием абстрагирования представляет собой мысленный процесс 
выделения из целого каких-либо частей с целью их обособленного 

наблюдения. Этот прием позволяет участникам виртуальной экскурсии 
не видеть того, что является второстепенным в воспринимаемом объек-
те. Сначала показывается весь экскурсионный объект, только после то-
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го, как участники экскурсии получили представление об объекте в це-
лом, следует показ одного нужного элемента. 

Прием зрительного сравнения построен на зрительном сопостав-
лении различных предметов или частей одного предмета. Сравнение 

может проводиться как по сходству, так и по контрасту. Сравнение 
должно быть выразительным, только тогда оно окажется эффективным 
и запомнится участникам. 

Прием зрительной аналогии построен на сравнении данного объ-
екта либо с фотографией или рисунком другого аналогичного объекта, 
либо с теми объектами, которые участники виртуальной экскурсии 
наблюдали ранее. Задача ответственного за проведение мероприятия – 
привлечь участников к поиску аналогии, вызвать в памяти образ анало-
гичного объекта. 

Методические приемы голосового сопровождения 
Прием экскурсионной справки. Ответственный за проведение вир-

туальной экскурсии сообщает краткие сведения об объекте: дату, авто-
ров, размеры, назначение. 

Прием описания предполагает изложение ответственным за про-
ведение экскурсии в определенной последовательности характерных 
черт, примет, особенностей внешнего вида памятника, которые не сразу 
выявляются участниками виртуальной экскурсии. 

Прием характеристики построен на определении отличительных 
свойств и качеств предмета, явления, человека. Если прием описания 
касается лишь внешних сторон, то данный прием дает характеристику 
внутренних, невидимых для глаз свойств и качеств. 

Прием комментирования. Используется, когда ответственным за 
проведение виртуальной экскурсии дается толкование каких-либо явле-
ний, событий, критически оцениваются действия участников этих явле-
ний, исторических событий. 

Прием цитирования. К цитированию прибегают для подтверждения 
своей мысли, для сохранения особенностей языка и колорита опреде-
ленного исторического периода, для воспроизведения картины событий, 
для ознакомления авторитетным мнением. Цитата направлена на то, 
чтобы вызвать зрительный образ. Иногда используется на основе этого 
приема прямая речь – экскурсанты становятся как бы участниками со-
бытий. 

Прием вопросов-ответов. Суть в активизации слушателей. Вопро-
сы, часто задаваемые ответственным за проведение экскурсии, делятся 
на несколько видов: 

1. Вопросы, на которые ответственный за проведение виртуаль-
ной экскурсии сам дает ответы; 

2. Вопросы исторического характера, представляющие собой 

утверждением в форме вопроса; 
3. Вопросы, на которые отвечают сами участники виртуальной 

экскурсии. 
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Прием отступления. Он состоит в том, что в ходе рассказа ответ-
ственный за проведение виртуальной экскурсии как бы уходит от своей 
темы: читает стихотворение, приводит пример из своей жизни, расска-
зывает содержание книги. Прием не связан с содержанием экскурсии. 

Его задача – снять усталость, усилить внимание в дальнейшем. 
Огромную роль в активизации деятельности учащихся во время 

виртуальных экскурсий играет поисковый метод. Ученики не просто зна-
комятся с материалами экспозиций, но и занимаются активным поиском 
информации. Это достигается путѐм постановки проблемных вопросов 
перед экскурсией либо получением определѐнных творческих заданий. 
Во время проведения экскурсии учащиеся могут записывать тезисы в 
тетрадь, делать пометки. 

 
Литературный кружок 
Кружок – форма добровольного объединения детей, оптимальная 

форма организации внеурочной деятельности в начальной школе.  
Функции: расширение, углубление, компенсация предметных зна-

ний; приобщения детей к разнообразным социокультурным видам дея-
тельности; расширения коммуникативного опыта; организации детского 
досуга и отдыха.  

Форма выражения итога, результата. Чаще всего он воплощается в 
конкретных и внешне эффектных показательных выступлениях, концер-
тах, фестивалях, диспутах, семинарах и т.д. 

 
Выделяют кружки:  
предметные (по учебным дисциплинам в соответствии с образова-

тельными программами),  
художественно-эстетические (изобразительного творчества, музы-

кальные, хореографические, хоровые и пр.),  
технические (по видам технического творчества учащихся),  
натуралистические (юных натуралистов и пр.),  
туристско-краеведческие,  
физкультурно-спортивные (чаще называются секциями),  
любительские (по интересам и пр.). 
 
Кружковая работа организуется на основе самостоятельности уча-

щихся под руководством учителей или привлекаемых школой специали-
стов. В кружки объединяются учащиеся одного или параллельных и 
смежных классов. Занятия проводятся во внеурочное время, но регу-
лярно — от 1 до 4 раз в месяц. Руководство работой кружка осуществ-
ляет дирекция школы. 

Программы кружка, в отличие от учебных школьных программ, не 

имеют обязательного характера, являются примерными и могут изме-
няться в зависимости от местных условий, состава членов кружка, их ин-
тересов и подготовки. Кружковая работа имеет календарно-
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тематический план своей работы на учебный год. Учет работы ведется 
обычно в форме журнала-дневника. 

 
Факультатив 

Факультативные занятия по литературному чтению направлены на 
развитие интереса к предмету, формирование учебно-
исследовательской деятельности и креативного мышления школьников, 
их духовного обогащение.  

Факультативные курсы решают следующие задачи: 
• углубляют интерес учащихся к словесному искусству, знако-

мят их с более значительными явлениями в литературе, закономерно-
стями литературного процесса; 

• повышают уровень художественного восприятия литератур-
ных произведений в единстве логико-интеллектуального и эмоциональ-
ного осмысления; 

• учат рассматривать художественное произведение как меж-
культурный универсум, анализировать в контексте диалога культур и ци-
вилизаций; 

• развивают креативные способности и мышление, формируют 
художественный вкус. 

Практика факультативов в школе даѐт основание определить их 
содержательную и организационную структуру. Это, во-первых, допол-
нительный материал к программным темам; во-вторых, специальные 
семинары, углубляющие тот или иной раздел основного курса; в-
третьих, специальные семинары по межнациональным литературным 
связям; в-четвѐртых, художественно-творческие факультативы (литера-
турно-творческие семинары, практикумы по художественному переводу 
и др.). 

Факультативы первого типа предполагают более углубленное 
ознакомление с творчеством выдающихся русских художников слова, 
представленных в основном курсе. В ряде случаев участники факульта-
тива обращаются к художественному наследию тех авторов, имена ко-
торых в основной программе не названы и их произведения вообще не 
изучаются, или даются в обзоре. 

Факультативы второго типа – специальные курсы – ориентированы 
на углубленное изучение какого-либо программного раздела. По своей 
структурно-содержательной направленности спецкурсы могут представ-
лять собой: 

а) монографическое освещение жизни и творчества писателя;  
б) раскрытие специфики интерпретации и анализа художественно-

го произведения в поликультурном образовательном пространстве. 
Факультативы третьего типа формируют представления об основ-

ных закономерностях развития литературы и фольклора с учетом поли-
культурного пространства современного мира. Например, в рамках тако-
го факультатива можно знакомить детей с фольклором тех народов, ко-
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торые исторически проживают по соседству. Интересен опыт долгосроч-
ного проекта по созданию «Энциклопедии героев сказок народов Сара-
товской области» (см. Карпакова В.А. Использование проектной дея-
тельности в процессе формирования культурной памяти младших 

школьников // Вопросы педагогики. 2020. № 3-1. С. 100-105. URL: 
https://elibrary.ru/download/elibrary_42544763_26468179.pdf). 

Факультативы четвѐртого типа способствуют развитию литератур-
но-творческих способностей школьников, совершенствуют восприятие 
литературных произведений.  

Факультативная группа формируется из числа учащихся одного 
класса или параллельных. Если факультативные группы создаются в 
каждом из классов, становится целесообразной циклизация занятий.  

 
Образовательное путешествие 
Образовательное путешествие – особая технология освоения ми-

ра, позволяющая организовать самостоятельную исследовательскую 
деятельность учащихся, где учитель выступает в роли тьютора. 

Цели, задачи путешествия должны быть ориентированы на лич-
ностные интересы и потребности учеников и разрабатываться при их 
содействии. Они должны быть четкими, конкретными и понятными всем 
участникам путешествия. Каждому ученику необходима личная цель, 
личный вопрос, на который он будет искать ответ. 

Объектом исследования во время образовательного путешествия 
является: окружающий мир во всем его многообразии. 

Субъектами образовательного маршрута являются ученик и его 
учитель. Во время путешествия они становятся равнозначными участни-
ками путешествия, попутчиками 

Образовательное путешествие предполагает активную самостоя-
тельную деятельность учащегося, что относится к сильной стороне этой 
технологии. 

Есть у образовательного путешествия и слабые стороны. Это 
прежде всего – сложная, новая роль учителя, которая требует очень 
большой подготовки. Тьютору (учителю) довольно трудно решать одно-
временно задачи большого количества учащихся, разделившихся на 
разные по своему познавательному интересу группы. Да ещѐ надо иско-
ренить у детей (да и у родителей тоже) стереотип отношения к путеше-
ствиям, как к способу отдохнуть, развеяться, т.е. организовать путеше-
ствие таким образом, чтобы знания и опыт, полученные на маршрутах 
путешествия, рассматривались как первооснова, а не как сопутствую-
щий результат. 

Методические принципы образовательного путешествия: 
• Образовательное путешествие предполагает непосредствен-

ное взаимодействие учащихся с природой, историей, культурой. Учитель 
ничего сам об изучаемом объекте не рассказывает и не даѐт никакой 
информации. Другими словами, «не встаѐт» между ребѐнком и объек-
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том, а выступает в роли организатора исследовательской деятельности 
учащихся; 

• В качестве источников информации об окружающем мире вы-
ступают имеющийся у ребѐнка личный опыт и объекты окружающего 

мира; 
• В ходе путешествия детям предстоит «добыть» необходимую 

информацию различными способами, но главное здесь то, что образо-
вательный процесс идѐт от личных ощущений и наблюдений детей к 
обобщению и формированию новых представлений; 

• Путешествие предполагает соединение разных видов дея-
тельности в процессе исследования: визуальное наблюдение, тактиль-
ное и моторное восприятие, поиск и анализ информации, постановку 
опытов и экспериментов. И всѐ это дети делают самостоятельно; 

• Позволяет каждому ребѐнку выдвигать собственные версии и 
корректировать их на основе группового обсуждения. 

Основной формой организации обсуждения является дискуссия, в 
ходе которой педагог задаѐт уточняющие вопросы, обобщает высказан-
ные версии, помогает учащимся выявить «слабые места» проведѐнного 
исследования. 

 
Читательский клуб 

О разных формах организации читательских клубов см 
https://www.papmambook.ru/articles/3621/, подборку статей: 
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=11030675 

 
Клуб — форма организации досуга школьников, в рамках которой 

формируется потребность в культурных формах организации отдыха, 
удовлетворяются эмоциональные и информационно-познавательные 
потребности. 

Клуб — форма объединения детей на основе совпадения интере-
сов, стремления к общению. 

Клуб — форма организации продуктивного общения. 
Клуб — объединение детей и подростков по интересам, решающее 

в приоритете следующие педагогические задачи: 
- организовывать досуг детей; 
- развивать коммуникативные умения; 
- развивать навыки самоуправления и самостоятельности воспи-

танников. 
Клуб может иметь свой устав, программу, эмблему, девиз и другие 

внешние атрибуты. 
Возможные подходы к классификации клубов: 
а) Профильные: технические, спортивные, предметные (историче-

ские, биологические и т.д.) 
б) Клубы с неопределенным профилем деятельности. Например, 

«Клуб почемучек». 

https://www.papmambook.ru/articles/3621/
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=11030675
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в) Многопрофильные, т.е. клубы, в которых деятельность строится 
по комплексу направлений, видов деятельности или предметов. 

Продуманная и целенаправленная деятельность клуба, как органи-
зованного общения в группе единомышленников, равных и самостоя-

тельных, позволяет в привлекательной, ненавязчивой форме утвер-
ждать ценности образования, здоровья, традиций и истории, ценность 
другого человека, личной свободы, мышления и т. д. 

Результатами деятельности клуба можно считать наличие у детей 
способов, приемов, техник мышления, деятельности, культуры рефлек-
сии, поведения. 

Занятия клуба читателей целесообразно планировать с позиции 
личностно-ориентированного обучения и системно-деятельностного 
подхода. Они проходят в форме экскурсий в библиотеку, научного ис-
следования, защиты проекта, игры-викторины, поэтической гостиной, 
детям доступны все виды внеурочной деятельности (игровая и познава-
тельная деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-
развлекательная деятельность, художественное творчество, социаль-
ное творчество). 

Важным компонентом является индивидуальная работа с «Чита-
тельским дневником». На заседаниях клуба дети имеют возможность 
развивать коммуникативную компетентность, при этом передача и полу-
чение знаний становятся средством (содержанием) общения.   

Задание «выбрать и прочитать любую книгу» мотивирует обучаю-
щегося к новой для него деятельности: знать книги и уметь их самостоя-
тельно выбрать. Задания мотивируют детей на работу с текстом, на 
разрешение проблемных вопросов. 

Школьники включаются в разнообразную деятельность, направ-
ленную на становление личностных компетенций и удовлетворение со-
циальных потребностей – потребность в общении, потребность в само-
реализации и потребность в самоутверждении. 

Формы клубных часов. 
1. Дискуссионные формы: диспут, дискуссия, конференция, вечер 

вопросов и ответов, аукцион, круглый стол. 
2. Формы состязательного характера: конкурс, викторина, путеше-

ствие, смотр, парад, презентация, турнир. 
3. Творческие формы: фестиваль, выставка, устный журнал, кон-

церт. 
4. Игровые формы: ролевые, сюжетные, интеллектуальные игры. 
5. Формы работы вне школы: экскурсия, поход и др. 
 
Олимпиада 
Предметная олимпиада – это соревнования учащихся школ или 

средних и высших профессиональных образовательных учреждений, 
требующие от участников демонстрации определенных знаний и навы-
ков в области одной или нескольких дисциплин. Главная цель любой 
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олимпиады – поиск одаренных и нестандартно мыслящих учеников, вы-
явление сильнейших из них, поддержка и дальнейшее развитие таких 
детей. 

Участие в олимпиадном движении играет большую роль в форми-

ровании личности ребенка, воспитывая ответственность за начатое де-
ло, целеустремлѐнность, трудолюбие. Предметные олимпиады не толь-
ко поддерживают и развивают интерес к предмету, но и стимулируют ак-
тивность, самостоятельность учащихся при подготовке вопросов по те-
мам, в работе с дополнительной литературой; они помогают школьни-
кам формировать свой творческий мир. С помощью олимпиады ученики 
могут проверить знания, умения, навыки по предмету не только у себя, 
но и сравнить свой уровень с другими. 

Литературная олимпиада в начальной школе – это своеобразное 
соревнование в знаниях литературных произведениях, умении анализи-
ровать их, итог предварительной работы в урочной и внеурочной дея-
тельности учащихся. 

Все участники олимпиады по литературному чтению должны прой-
ти несколько туров различной степени трудности.  

 
Проектная деятельность 
С помощью проектного метода можно творчески подойти к изуче-

нию любого произведения и жанра литературы, биографии писателя. 
Можно учиться создавать книги, журналы, диафильмы, инсценировать 
произведения и многое другое. Все зависит от фантазии и творческих 
способностей педагога и учеников. 

Проектная работа предполагает исследовательскую деятельность, 
направленную на развитие внимания, воображения.  

Если большинство общеизвестных методов обучения требуют 
наличия лишь традиционных компонентов учебного процесса – учителя, 
ученика (или группы учеников) и учебного материала, который необхо-
димо усвоить, то требования к учебному проекту – совершенно особые. 

1. Необходимо наличие социально значимой задачи (проблемы) –
исследовательской, информационной, практической. 

2. Выполнение проекта начинается с планирования действий по 
разрешению проблемы, иными словами – с проектирования самого про-
екта, в частности – с определения вида продукта и формы презентации. 

Наиболее важной частью плана является пооперационная разра-
ботка проекта, в которой указан перечень конкретных действий с указа-
нием выходов, сроков и ответственных. 

3. Каждый проект обязательно требует исследовательской работы 
учащихся. 

Таким образом, отличительная черта проектной деятельности – 

поиск информации, которая затем будет обработана, осмыслена и пред-
ставлена участникам проектной группы. 

4. Результатом работы над проектом, иначе говоря, выходом про-
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екта, является продукт. 
5. Подготовленный продукт должен быть представлен, как наибо-

лее приемлемое средство решения проблемы.  

 
 

Важное правило: каждый этап работы над проектом должен 
иметь свой конкретный продукт! 

В целом в проектной деятельности младших школьников можно 
выделить следующие этапы, соответствующие учебной деятельности: 

— мотивационный (учитель: заявляет общий замысел, создает по-
ложительный мотивационный настрой; ученики: обсуждают, предлагают 
собственные идеи); 

— планирующий, подготовительный (определяются тема и цели 
проекта, формулируются задачи, вырабатывается план действий, уста-
навливаются критерии оценки результата и процесса, согласовываются 
способы совместной деятельности сначала с максимальной помощью 
учителя, позднее с нарастанием ученической самостоятельности); 

— информационно-операционный (ученики: собирают материал, 
работают с литературой и другими источниками, непосредственно вы-
полняют проект; учитель: наблюдает, координирует, поддерживает, сам 
является ин-формационным источником); 

— рефлексивно-оценочный (ученики: представляют проекты, 
участвуют в коллективном обсуждении и содержательной оценке ре-
зультатов и процесса работы, осуществляют устную или письменную 
самооценку, учитель выступает участником коллективной оценочной де-
ятельности). 

 
Структура проектной деятельности. 
1. Подготовительный этап. 
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Выбор темы проекта и содержания учебного материала, возможно-
сти и целесообразности его расширения и углубления за счет выхода в 
культурное пространство во внеурочной деятельности. Учитель плани-
рует темы, тип проекта и сроки выполнения. 

2. Запуск проекта. 
Проблема зарождается, как правило, на уроке благодаря организо-

ванному учителем открытому финалу урока. Учебный материал должен 
вызвать у учеников потребность в деятельности. В начальной школе это 
может быть постановка проблемной задачи, предложение интересной 
формы конечного продукта и т.д. Психологи отмечают важность исполь-
зования игровых технологий.  На этом этапе учитель должен предоста-
вить ученикам максимальную самостоятельность в определении формы 
конечного «продукта», формы работы. На этом этапе обсуждаются воз-
можные способы поиска нужной информации, выдвигаются версии твор-
ческих решений. Этот этап дает ребенку возможность осознать цель де-
ятельности, планировать ход работы, определить свою роль в достиже-
нии цели. Для этого этапа лучше использовать целый урок. 

3. Самостоятельная работа участников проекта по своим 
индивидуальным или групповым исследовательским, творческим 
задачам. 

Метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность 
учащихся. Однако младшие школьники в силу возраста, слабого владе-
ния УУД, редко выбирают форму индивидуальных проектов, им ближе 
групповые, коллективные формы работы. Именно в групповой работе 
происходит наиболее эффективное освоение регулятивных и познава-
тельных УУД. 

Этот этап самый длительный и наиболее сложный в организации, 
поскольку приходится, в основном, на внеурочную деятельность. Задача 
учителя — поддерживать положительную мотивацию, вовремя направ-
лять ребенка к нужному ему консультанту или источнику информации, 
поддерживать интерес к проекту, помочь организовать промежуточные 
обсуждения собранных материалов в группах.  

В этот этап входит проведение тех уроков, учебный материал ко-
торых позволяет стимулирует выполнение проекта. То есть на этом эта-
пе урочная и внеурочная деятельность переплетаются. 

4. Презентация. Защита проекта. 
Презентацию целесообразно проводить во внеурочное время. 

Важно, чтобы дети получили удовлетворение от проделанной работы, 
увидели возможность ее практического применения. Поэтому так важна 
праздничная атмосфера, привлечение родителей, учеников и учителей 
параллельных классов. 

Виды презентаций: 

— Деловая игра. 
— Демонстрация видеофильма – продукта, выполненного на осно-

ве информационных технологий. 
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— Диалог исторических или литературных персонажей. 
— Иллюстративное сопоставление фактов, документов, событий, 

эпох, цивилизаций… 
— Инсценировка реального или вымышленного исторического со-

бытия. 
— Научная конференция. 
— Отчет исследовательской экспедиции. 
— Пресс-конференция. 
— Путешествие. 
— Реклама. 
— Ролевая игра. 
— Соревнования. 
— Спектакль. 
— Спортивная игра. 
— Телепередача. 
— Создание словаря, учебной карты. 
— Экскурсия и др. 
5. Рефлексия. 
Проектная деятельность предполагает и оценку учителя, и само-

рефлексию ученика. Для этого этапа целесообразно выделить часть 
урока на следующий после защиты проекта день. Важно связать этот 
этап с этапом «запуска» проекта. 

6. Внедрение результатов проекта в образовательную дея-
тельность. 

Важно, чтобы полученные в ходе проекта знания, приобретенные 
умения были востребованы в образовательной деятельности ребенка. 

 
Приведем примеры паспортов внеурочных проектов по литератур-

ному чтению. 
Паспорт проекта «Некрасовские мотивы в культурном про-

странстве России». 

Название проекта «Некрасовские мотивы в культур-
ном пространстве России» 

Исполнитель Учащиеся 4 класса МОУ «СОШ с. 
Идолга» 

Руководитель проекта Волохова Н. А. 

Учебный год, в котором разраба-
тывался проект 

2019-2020 

Цель 
 

Заинтересовать учащихся сбором, 
анализом и синтезом информации 
о наличии или отсутствии некра-
совских мотивов в культурном про-
странстве России и Саратовской 
области. Дать возможность реали-
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зовать свои творческие способно-
сти через подготовку презентации 
проекта. 

Задачи - обогащение представлений 
младших школьников о жизни и 
творчестве Н. А. Некрасова; 
- развитие познавательного инте-
реса к культурному пространству 
своей страны, малой Родины; 
- поиск и исследование (анализ, 
синтез и структурирование) инфор-
мации; 
- формирование ИКТ-компетенций 
(умение создавать гиперактивную 
презентацию). 

Предмет, к которому проект имеет 
отношение 

Литературное чтение, окружающий 
мир 

Тип проекта Информационный 

Этапы проекта. Краткое содержа-
ние каждого этапа (или цель каж-
дого этапа) 

- Проведена ознакомительная и мо-
тивационная работа с учениками 
для работы над новым проектом; 
- С помощью педагога, дети сфор-
мулировали тему, цели и задачи 
проектной работы, а также опреде-
лили его результат; 
- Был разработан ход действий 
проекта: учащиеся были поделены 
на 5 групп. Первая группа выполня-
ла организационную работу 
(оформление презентации). За вто-
рой группой были закреплены ули-
цы городов России, именованные в 
честь Н. А. Некрасова. За третьей 
закрепили памятники 
Н. А. Некрасова. Четвертая группа 
изучала музеи Н. А. Некрасова, а 
пятая – библиотеки, названные 
именем поэта. 
- Каждая группа учащихся, при по-
мощи электронных ресурсов, вы-
полнила поисковую работу о нали-
чии или отсутствии в родном крае, 
а также в больших и малых городах 
России памятников, улиц, музеев и 
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библиотек, названных в честь 
Н. А. Некрасова. 
- Рассмотрели иллюстративный ма-
териал и отобрали для презента-
ции. 
- Оформили презентацию.  

Продукт проектной деятельности Интерактивная презентация  

 
Паспорт проекта «Любимые произведения Н. А. Некрасова» 

(создание книги). 

Название проекта «Любимые произведения 
Н. А. Некрасова» 

Исполнитель Учащиеся 4 класса МОУ «СОШ с. 
Идолга» 

Руководитель проекта Волохова Н. А. 

Учебный год, в котором разраба-
тывался проект 

2019-2020 

Цель  Актуализировать знания о произве-
дениях Н. А. Некрасова и дать воз-
можность реализовать свои твор-
ческие способности через изобра-

зительное искусство. 

Задачи    расширение представлений о 
творчестве Н. А. Некрасова; 

 развитие творческого мышле-
ния и эстетического вкуса; 

 вызвать удовлетворение от 
проделанной работы и интерес к 
новому проекту.  

Предмет, к которому проект имеет 
отношение 

Литературное чтение 

Тип проекта Творческий 

Этапы проекта. Краткое содержа-
ние каждого этапа (или цель каж-
дого этапа) 

- Дети в ходе урочной и внеурочной 
деятельности познакомились с раз-
личными произведениями 
Н. А. Некрасова. 
- Рассмотрели, как оформляются 
книги из рисунков. 
- Определили с учащимися внеш-
нее оформление книги, а также 
требования к каждой конкретной 
иллюстрации. 
- Каждому ребенку необходимо бы-
ло дома определиться с произве-
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дением, которое он поместит на 
своей странице, отобрать тексто-
вый материал и продумать иллю-
стративное сопровождение. 
- Во время внеурочной деятельно-
сти ученики изготовили свои иллю-
страции и, совместно с учителем, 
сформировали книгу «Любимые 
произведения Н. А. Некрасова». 
- Учениками был подведен итог о 
проделанной работе и отмечен ре-
зультат. 

Продукт проектной деятельности Детская книга 

 
Паспорт проекта «Удивительная галактика маленького прин-

ца» 

Название проекта «Удивительная галактика малень-
кого принца» 

Исполнитель Учащиеся 4 класса  

Руководитель проекта Самойлова А. А.  

Учебный год, в котором разраба-
тывался проект 

2019-2020 

Цель 
 

Развить эстетические чувства, 
творческий взгляд на мир, выделе-
ние качеств человека и их осмыс-
ление 

Задачи — научиться выделять качества и 
сильные стороны людей 
— анализировать сказку Антуана де 
Сент-Экзюпери. 

Предмет, к которому проект имеет 
отношение 

Литературное чтение 

Тип проекта Творческий  

Этапы проекта. Краткое содержа-
ние каждого этапа (или цель каж-
дого этапа) 

— Проведена ознакомительная и 
мотивационная работа с учениками 
для работы над новым проектом; 
— Был разработан ход действий 
проекта 
— Каждая команда придумала свое 
название и выбрала командира.  
— ученики представляли свои пла-
каты-постеры, придуманных планет  
— отвечали на вопросы игры 
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«Квиз». 
— подсчитали очки каждой коман-
ды и выбрали команду-победителя. 
— подвели итоги, обсудили, в чем 
были проблемы и что, можно сде-
лать лучше.  

Продукт проектной деятельности Плакат-постер и описание своей 
планеты, которая могла бы допол-
нить галактику маленького принца. 

 
Проекты для самостоятельной организации и сетевого уча-

стия:  
•«Хорошее время читать» 
•«Реклама книги» 
•«От текста к тексту» (прежнее название «9 текстов для самообра-

зова-ния») 
•«Горячая десятка»  
•«Read & art» 
•«Книга на сцене»  
•«Семейное чтение» 
•«Размышление о Маленьком принце»  
•«Книга на уроке» 
• «Clubook»  
•«Читательские крестики-нолики» 
«Хорошее время читать» Каждому участнику полагается «Порт-

фель читателя», в нем дети получают список книг для увлекательного 
чтения и разные виды творческих заданий, с учетом логических и худо-
жественных способностей. Элемент игры и соревнования позволяет 
поддерживать интерес участников на протяжении всего периода реали-
зации проекта. Яркие, эмоционально насыщенные события «старта» и 
«завершения» создают общую позитивную тональность. Книга и чтение 
становятся предметом внимания, обсуждения и одобрения в коллективе 
класса.  

«Реклама книги» Рекламный проект представляет собой творче-
скую разработку, посвященную одной книге. Заданный формат рекламы 
включает в себя различные виды деятельности (художественное твор-
чество, психологический анализ, информационный поиск, критическое 
размышление и др.). Возможность самостоятельного выбора книги и 
оригинальность заданий делают проект привлекательным для учащихся.  

«От текста к тексту» или «9 текстов для самообразования» Участ-
никам предлагается пакет из 9-ти текстов. Все тексты связаны со школь-
ной программой, но значительно расширяют предмет изучения. Тексты 
посвящены различным областям знания. Каждый текст сопровожден па-
кетом заданий, выполнение которых предполагает вдумчивое прочте-
ние, серьезный анализ и ряд конструктивных решений.  
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«Горячая десятка» В проекте принимают участие все заинтересо-
ванные лица независимо от возраста и статуса, готовые поделиться с 
другими людьми своими впечатлениями о прочитанных книгах. Ограни-
чение рекомендательного списка до10 книг и краткие аннотации к каж-

дой из них заставляют авторов «горячей десятки» очень ответственно 
подходить к своему выбору.  

«Read&art» Виртуальный вернисаж. Конкурс рисунков и фотогра-
фий на тему чтение. Проект не имеет возрастных ограничений и являет-
ся способом творческой самореализации для школьников, педагогов, 
родителей, способных увидеть и запечатлеть художественный образ 
Чтения.  

«Книга на сцене» Фестиваль школьных творческих коллективов, го-
товых представить воплощение темы чтения в различных сценических 
жанрах (песня, танец, пантомима, музыкальные номера, инсценировки, 
литературные композиции, художественное чтение и др.).  

«Семейное чтение» Целью проекта является пропаганда ценности 
совместного чтения детей и родителей. Популяризация успешного опы-
та. Привлечение внимания к достойным произведениям отечественной и 
зарубежной литературы.  

«Размышление о Маленьком принце» Миссия данного проекта — 
это поощрение лучших социально-педагогических инициатив в поддерж-
ке детского чтения, развитие поля читательских ориентаций детей и мо-
лодежи за счет разработки и реализации новых форматов позитивного 
имиджа чтения.  

«Книга на уроке» Предлагаемая методика ориентирована на ак-
тивное использование межпредметной интеграции в привлечении детей 
к вдумчивому чтению лучших образцов детской литературы; обогащение 
предметного содержания материалом произведений художественной 
литературы; развитие творчества и познавательной активности школь-
ников через чтение произведений художественной литературы.  

«Clubook» Проект Сlubook создан для тех, кому музыкальные и ви-
зуальные тексты нравятся больше (или не меньше), чем вербальные 
(книжные или электронные).  

Еще одним средством привития любви и внимания к чтению явля-
ется стационарные и дистанционные предметные олимпиады и творче-
ские конкурсы. Например, «Читаем с увлечением книгу» («ЧУК»), «Ау-
рум», «Ломоносов», «Рыжий Котѐнок», «Сказки», «По тропинкам сказок», 
«Путешествие в страну детских книг» и др. 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

 
 

 

 
1. Изучите схематическое изображение этапов проектной деятель-

ности. Наполните содержанием исследовательский, технологи-
ческий и заключительный этапы относительно учебного предме-
та «Литературное чтение». 

 
 

2. Проанализируйте концептуальную основу образовательной об-
ласти «Филология» (русский язык и литературное чтение) в 
структуре УМК «Перспектива» (и/или др.). В чем заключается 
специфика использования проектной деятельности данными ав-
торами? Какие проекты они предлагают? Соблюдаются ли кон-
центрический и системно-деятельностный подходы? 

3. Рассмотрите учебный материал сквозной линии учебников «Ли-

тературное чтение» в рамках УМК «Школа России» (и/или др.). 
Выделите темы, разделы, изучение которых может сопровож-
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даться и/или заканчиваться проектом во внеурочной деятельно-
сти. Предложите варианты проектной деятельности. 

4. Составьте каталог олимпиад по литературному чтению для уче-
ников начальной школы. Проанализируйте материалы олим-

пиадных заданий. Какие типы вопросов и заданий наиболее 
распространены? 

5. Какая форма внеурочной деятельности — кружок, клуб, факуль-
татив — наиболее уместна в рамках реализации внеурочной де-
ятельности по предмету «Литературное чтение»? Мотивируйте 
ответ. 

6. Прочитайте произведение С. Козлова «Великое имя Басе». Ка-
кие проекты предметного/межпредметного характера могут быть 
организованы на основе это произведения? 

С. Козлов 
Великое имя Басе 

В начале декабря, когда в лес никак не могла прийти настоящая 
зима, и снег то падал, то таял, в гости к Ежику с Медвежонком пришел 
Кот. 

Через плечо на веревке у него висела деревянная сковородка со 
струнами. 

– Балалайка? – спросил Медвежонок. 
– Банджо, – сказал Кот. 
– Ты из деревни? – спросил Ежик. 
– Из города. 
– Как тебя зовут? 
– Басе. 
– Какое странное имя! 
– Это – великое имя, – важно сказал Кот. 
И его пригласили к столу пить чай со сливками. 
– Давно не едал таких сливок, – жмурясь, сказал Кот. Ежик с Мед-

вежонком глядели на него во все глаза. 
– Расскажи, – попросил Медвежонок. – Расскажи про свое великое 

имя. 
Кот доел сливки, взял банджо. 
– Сливы аромат, – запел Кот. – 
От лачужки нищего 
Глаз не отвести! 
– Красиво! – сказал Ежик. 
Не бейте муху,– пел Кот. – 
Руки у нее дрожат, 
Ноги у нее дрожат. 
– А мы не бьем, – сказал Медвежонок. 

За ночь вьюнок обвился 
Вкруг бадьи моего колодца, – тянул Кот. – 
У соседа воды возьму. 
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– Правильно, – сказал Ежик. – Если бы у нас так было, мы бы обя-
зательно сходили за водой к Хомячку. 

А Кот играл и пел, и Ежик с Медвежонком стали потихоньку ему 
подтягивать. 

Сливы аромат, – пели они уже все вместе. – 
От лачужки нищего, – затянул Кот, – 
Глаз не отвести! – подхватили Ежик с Медвежонком. 
– Чудно! – сказал Заяц, и все увидели в форточке его уши. – Я 

давно вас слушаю. 
Не бейте муху, – завели Ежик с Медвежонком. 
Не бейте муху, – второй пошел Заяц… 
Руки у нее дрожат… Руки у нее дрожат… 
– Ах, – сказал Заяц, входя в дом. – Как чудесно! В лесу ни то, ни сѐ, 

а мы сидим и поем. Представьте меня. 
– Это Заяц, – сказал Ежик. – Наш друг. 
– Басе, – слегка привстав, сказал Кот. 
– Чудесное имя! Очень приятно было знакомиться. И они запели 

про вьюн и бадью. 
– Но почему тебя все же так странно зовут? – спросил Медвежо-

нок, когда поспел самовар, и все снова сели пить чай со сливками. 
– Это необъяснимо, – сказал Кот. – Я толком и сам не знаю. Но это 

– великое имя! 
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РЕФЛЕКСИЯ 
 

 

 
Оцените личностную сформированность требуемого умения (от 0 

до 4 баллов). Разработайте программу саморазвития и/или самообразо-
вания. Какие ресурсы можете предложить коллегам?  

 
Трудовое действие Необходимые  

умения 
Мои достижения 

(от 0 до 4 баллов) 

Участие в разработке 
и реализации про-
граммы развития об-
разовательной орга-
низации в целях со-
здания безопасной и 
комфортной образо-
вательной среды 
Формирование уни-
версальных учебных 
действий 

Владеть формами и ме-
тодами обучения, в том 
числе выходящими за 
рамки учебных занятий: 
проектная деятель-
ность, лабораторные 
эксперименты, полевая 
практика и т.п. 
 
Организовывать раз-
личные виды внеуроч-
ной деятельности: игро-
вую, учебно-
исследовательскую, ху-
дожественно-
продуктивную, культур-
но-досуговую с учетом 
возможностей образо-
вательной организации, 
места жительства и ис-
торико-культурного 
своеобразия региона 

 

Реализация совре-
менных, в том числе 
интерактивных, форм 
и методов воспита-
тельной работы, ис-

пользуя их как на за-
нятии, так и во вне-
урочной деятельности 

Создавать в учебных 
группах (классе, кружке, 
секции и т.п.) разновоз-
растные детско-
взрослые общности 

обучающихся, их роди-
телей (законных пред-
ставителей) и педагоги-
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Реализация воспита-
тельных возможно-
стей различных видов 
деятельности ребенка 
(учебной, игровой, 
трудовой, спортивной, 
художественной и т.д.) 
Развитие у обучаю-
щихся познавательной 
активности, самостоя-
тельности, инициати-
вы, творческих спо-
собностей, формиро-
вание гражданской 
позиции, способности 
к труду и жизни в 

условиях современно-
го мира, формирова-
ние у обучающихся 
культуры здорового и 
безопасного образа 
жизни 
Формирование толе-
рантности и навыков 
поведения в изменя-
ющейся поликультур-
ной среде 

ческих работников 
Владеть методами ор-
ганизации экскурсий, 
походов и экспедиций и 
т.п. 

Развитие у обучаю-
щихся познавательной 
активности, самостоя-
тельности, инициати-
вы, творческих спо-
собностей, формиро-
вание гражданской 
позиции, способности 
к труду и жизни в 
условиях современно-
го мира, формирова-
ние у обучающихся 
культуры здорового и 
безопасного образа 
жизни 
Формирование и реа-
лизация программ 
развития универсаль-

Оценивать образова-
тельные результаты: 
формируемые в препо-
даваемом предмете 
предметные и мета-
предметные компетен-
ции, а также осуществ-
лять (совместно с пси-
хологом) мониторинг 
личностных характери-
стик 
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ных учебных дей-
ствий, образцов и 
ценностей социально-
го поведения, навыков 
поведения в мире 
виртуальной реально-
сти и социальных се-
тях, формирование 
толерантности и пози-
тивных образцов по-
ликультурного обще-
ния. 

Набор на обучение по 
дополнительной об-
щеразвивающей про-
грамме 

Осуществлять деятель-
ность и(или) демон-
стрировать элементы 
деятельности, соответ-
ствующей программе 
дополнительного обра-
зования. 
Понимать мотивы пове-
дения учащихся, их об-
разовательные потреб-
ности и запросы (для 
детей - и их родителей 
(законных представите-
лей)). 
Набирать и комплекто-

вать группы учащихся с 
учетом специфики реа-
лизуемых дополнитель-
ных образовательных 
программ (их направ-
ленности и (или) осваи-
ваемой области дея-
тельности), индивиду-
альных и возрастных 
характеристик учащихся 
(для преподавания по 
дополнительным обще-
развивающим програм-
мам). 
Диагностировать пред-
расположенность (за-
датки) детей к освоению 
выбранного вида искус-
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ств или вида спорта; 
отбирать лиц, имеющих 
необходимые для осво-
ения соответствующей 
образовательной про-
граммы физические 
данные и творческие 
способности в области 
искусств или способно-
сти в области физиче-
ской культуры и спорта 
(для преподавания по 
дополнительным пред-
профессиональным 
программам). 
Анализировать возмож-

ности и привлекать ре-
сурсы внешней социо-
культурной среды для 
реализации программы, 
повышения развиваю-
щего потенциала до-
полнительного образо-
вания. 
Использовать на заня-
тиях педагогически 
обоснованные формы, 
методы, средства и 
приемы организации 
деятельности учащихся 
(в том числе информа-
ционно-
коммуникационные тех-
нологии (ИКТ), элек-
тронные образователь-
ные и информационные 
ресурсы) с учетом осо-
бенностей: - избранной 
области деятельности и 
задач дополнительной 
общеобразовательной 
программы - состояния 
здоровья, возрастных и 
индивидуальных осо-
бенностей учащихся (в 
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том числе одаренных 
детей, учащихся с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья). 
Готовить учащихся к 
участию в выставках, 
конкурсах, соревнова-
ниях и иных аналогич-
ных мероприятиях (в 
соответствии с направ-
ленностью осваиваемой 
программы). 
Анализировать прове-
денные занятия для 
установления соответ-
ствия содержания, ме-

тодов и средств постав-
ленным целям и зада-
чам, интерпретировать 
и использовать в работе 
полученные результаты 
для коррекции соб-
ственной деятельности. 

Разработка дополни-
тельных общеобразо-
вательных программ 
(программ учебных 

курсов, дисциплин 
(модулей) и учебно-
методических матери-
алов для их реализа-
ции 
Определение педаго-
гических целей и за-
дач, планирование за-
нятий и (или) циклов 
занятий, направлен-
ных на освоение из-
бранного вида дея-
тельности (области 
дополнительного об-
разования) 
Определение педаго-
гических целей и за-
дач, планирование 

Выявлять интересы 
обучающихся (детей и 
их родителей (законных 
представителей) в 

осваиваемой области 
дополнительного обра-
зования и досуговой де-
ятельности. 
Планировать образова-
тельный процесс, заня-
тия и (или) циклы заня-
тий, разрабатывать 
сценарии досуговых 
мероприятий с учетом: 
задач и особенностей 
образовательной про-
граммы; образователь-
ных запросов обучаю-
щихся (детей и их роди-
телей (законных пред-
ставителей), возможно-
стей и условий их удо-
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досуговой деятельно-
сти, разработка пла-
нов (сценариев) досу-
говых мероприятий. 
Разработка системы 
оценки достижения 
планируемых резуль-
татов освоения до-
полнительных обще-
образовательных про-
грамм. 
Ведение документа-
ции, обеспечивающей 
реализацию дополни-
тельной общеобразо-
вательной программы 

(программы учебного 
курса, дисциплины 
(модуля). 

влетворения в процессе 
освоения образова-
тельной программы; 
фактического уровня 
подготовленности, со-
стояния здоровья, воз-
растных и индивиду-
альных особенностей 
обучающихся (в том 
числе одаренных детей 
и обучающихся с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья - в за-
висимости от континген-
та обучающихся); осо-
бенностей группы обу-

чающихся; специфики 
инклюзивного подхода в 
образовании (при его 
реализации); санитар-
но-гигиенических норм и 
требований охраны 
жизни и здоровья обу-
чающихся. 
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