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«Дети – это наше настоящее, будущим 
они могут стать, лишь если мы поможем 
им сегодня. Завтра будет поздно»  -  А. 
Лиханов
ВНЕУРОЧНАЯ РАБОТА - составная часть 
учебно-воспитательного процесса в школе, 
одна из форм организации свободного 
времени учащихся.
Успех внеурочной работы зависит не 
только от активности учащихся, но и от 
педагогического влияния, умения учителя 
придать интересам воспитанников 
общественно полезную направленность.

Сущность воспитания заключается в таком взаимодействии, что воспитатель 
намеренно стремится повлиять на воспитуемого: «чем человек как человек может и 
должен быть» (К. Д. Ушинский). То есть воспитание является одним из видов 
деятельности по преобразованию человека или группы людей. Это практико-
преобразующая деятельность, направленная на изменение психического состояния, 
мировоззрения и сознания, знания и способа деятельности, личности и ценностных 
ориентации воспитуемого.



Внеурочная воспитательная деятельность (в отличие от учебно-
познавательной) предоставляет возможность ребенку не только свободы 
выбора действия, но и создаёт условия для упражнения и тренировки 
определённых эмоционально-волевых и нравственно-поведенческих качеств, 
выполнения общепринятых требований, соблюдения норм межличностных 
отношений.
Проблема отсутствия интересов, наличие большого объёма ничем 
незанятого свободного времени и выхода невостребованной энергии 
учащихся, находящихся в социально опасном положении и состоящих на 
внутришкольном учёте, - проблема школы, так как это приводит к тому, что 
дети не вырастают полноправными членами общества.
Правильно организованный досуг учащихся это возможность профилактики 
девиантного поведения подростков. С этой целью необходимо включать их в 
проведение трудовых акций, в работу спортивных секций, привлекать к 
посильному участию при организации различных внеклассных 
мероприятий.



Современные формы организации досуга учащихся, 
необычные по замыслу, организации, методике 
проведения, вызывают живой интерес у детей, поскольку 
они не сковывают воспитательный процесс, оживляют 
атмосферу, активизируя учащихся, приближая к успешной 
социализации и способствуя формированию гармонично 
развитой личности. Поэтому педагогу в своей 
деятельности необходимо практиковать современные 
формы организации досуга детей. При этом основной 
задачей педагогов является выбор только тех форм 
организации досуга, которые принесут максимальную 
пользу на конкретном этапе воспитательного процесса и 
для конкретного учащегося.



Досуговая деятельность является одним из важнейших 
средств воспитания. Организация содержательного досуга с 
целью формирования у подрастающих поколений 
эстетического вкуса и стремления к 
самосовершенствованию – одна из ведущих задач 
учреждений образования.
Досуг является благоприятной почвой для испытания 
детьми фундаментальных человеческих потребностей. В 
процессе досуга ребенку гораздо проще формировать 
уважительное отношение к себе, даже личные недостатки 
можно преодолеть посредством досуговой активности. 
Досуг в существенной степени ответственен в части 
формирования характера ребенка, в частности таких качеств 
как инициативность, уверенность в себе, сдержанность, 
мужественность, выносливость, настойчивость, 
искренность, честность и др.



При всем многообразии досуговых форм (некоторые ученые 
насчитывают до 500 видов досуговой деятельности) любой досуг 
способен выполнять четыре главные функции:
- отдых,
- развлечение,
- общение,
- саморазвитие.
Очевидно, что останавливаться только на какой-то одной из них явно 
недостаточно.
Между тем, школьники ориентированы преимущественно на 
развлекательные способы проведения свободного времени, что 
оборачивается снижением общего уровня культуры детей и 
подростков, усвоением примитивных способов общения, ростом 
асоциальных проявлений.
Вот почему так важно научить детей делать свой досуг 
содержательным, «работающим» на совершенствование личности. Не 
случайно этимологически слово «досуг» связано с глаголом 
«досягнуть», т.е. иметь возможность что-то делать, чего-то достичь.



Можно вывести следующие основные характеристики 
досуга:
- досуг имеет ярко выраженные физиологические, 
психологические и социальные аспекты;
- досуг основан на добровольности при выборе рода занятий и 
степени активности;
- досуг предполагает не регламентированную, а свободную 
творческую деятельность;
- досуг формирует и развивает личность;
-досуг способствует самовыражению, самоутверждению и 
саморазвитию личности через свободно выбранные действия;
- досуг стимулирует творческую инициативу;
- досуг есть сфера удовлетворения потребностей личности;
- досуг способствует формированию ценностных ориентаций;
-досуг обеспечивает удовлетворение, веселое настроение и 
персональное удовольствие;
- досуг способствует самовоспитанию личности.



Досуг развивается по своим законам, принципам, теоретически 
обоснованным и апробированным на практике. С.А. Шмаков выделяет 
такие принципы: 
    1. Принцип «красной линии». В работе с детьми всегда должна быть 
некая «ватерлиния», за которую переходить опасно. «Красная линия» – это 
грань риска, грань меры, грань разумного и допустимого во всем:
    – в отношениях содружества учителя и детей, в приятельски-
товарищеских контактах и связях, которые создает сфера досуга. За 
«красной линией» – панибратство, лжедружба, заигрывание. Во всем 
необходима определенного рода дистанция. Переход линии ведет к 
неуправляемости, неуважению, нарушению этики субординационных 
отношений взрослых и детей.
    – в информации, которую получают учащиеся, прежде всего в вопросах 
социальной жизни людей, в вопросах истории, этики, эстетики и др.
    – в организации деятельности, особенно связанной с риском для жизни, 
здоровья, психики. В детском досуге много «зон риска». Спорт, туризм, 
техника, даже игра небезобидны. «Красная линия» контролирует 
выбираемый «предел»: санитарно-гигиеническую сторону досуга, 
безопасность игр и игрушек, игровых аксессуаров.



2. Принцип «могучей кучки». 
Досуг в целом – дело коллективное. Даже радость 
удачи обычно делится на всех. Как известно, 
радость в досуговой деятельности дети получают 
от удачно проведенного мероприятия. Вот для 
такого успеха нужна «могучая кучка», союз 
единомышленников. Таким союзом может быть 
ядро детского коллектива во главе с воспитателем. 
В «могучей кучке» всегда присутствует чувство 
взаимовыручки, взаимопомощи, взаимодоверия. 
Здесь все делается и созидается вместе.



3. Принцип «горы». 
В работе, в сотрудничестве с детьми, как в горах, 
нельзя терять высоты. В досуге всегда заложен 
резерв удач. Поскольку досуг по сравнению с 
учением потребляется детьми добровольно и 
огромными «порциями», особенно важна его 
культура, его высота. Люди в горах обычно все 
время идут вверх. Принцип «горы» в досуговой 
деятельности также требует неторопливых, но 
постоянных шагов к высоте.



4. Принцип «фельдмаршала Кутузова».
 Он может вызвать улыбку. Но иногда, чтобы 
иметь успех и естественное развитие событий, 
надо терпеливо подождать, не форсировать эти 
события, ничего не предпринимать. Досуг – это 
дело личное и добровольное. И законы 
внутреннего развития событий в досуге 
непредсказуемы. Необходимо, чтобы жизнь детей 
в досуговой деятельности шла своим чередом, без 
подгонки. А это означает, что можно и нужно не 
вмешиваться в процесс досуговой деятельности, 
необходимо только лучше и продуктивнее понять 
и помочь.



5. Принцип «антиканонов». 
У детей обычно энергия не стабилизирована, 
разбросана, несвоевременна, часто базируется на 
низком уровне духовности, общей и досуговой 
культуры. Принцип «антиканонов» ориентирован на 
то, чтобы дети учились выходить за стереотипы, 
переступать ограничительные флажки казарменной 
педагогики. Данный принцип досуговой педагогики 
выводит на пробуждение социального, 
психологического, творческого воображения ребят. 
Принцип «антиканонов» способствует развитию у 
детей фантазии, выдумки.



6. Принцип «камня, брошенного в 
воду». 
Любой ребенок должен реализоваться. 
Личная реализация общих ценностей – 
регулятор социального поведения. 
Значит, каждого надо «бросить», как 
камень в воду, в дело, в творчество, чтобы 
пошли круги результативности, 
появились творческие следы.



7. Принцип опоры на положительные эмоции 
ребенка. 
Существует старая мудрость: ищи в ребенке хорошее, 
его всегда больше. Чтобы увидеть дурное, большого 
ума не требуется. Увидеть доброе начало и опереться 
на него – вот принцип общей и досуговой педагогики. 
Положительное и прекрасное рождают добро. Именно 
в сфере досуга так необходима опора на любые 
положительные ростки и обязательно на 
положительные эмоции ребенка. Такая опора 
окрыляет ребенка, ребенок кажется себе еще лучше, 
если его кто-то замечает и оценивает его рост.



Методы досуговой педагогики
Человек воспитывается в сложной системе 
отношений с внешней средой, в процессе 
собственной жизнедеятельности в этой среде. Его 
нельзя сформировать или сделать как какую-то 
вещь, получить как результат внешнего воздействия. 
Человека нужно включить в деятельность, побудить 
к ней. И только через механизм этой собственной 
деятельности вместе или совместно с другими он 
будет формироваться под ее влиянием. Методы 
досуговой педагогики представляют пути и способы 
осуществления этого процесса в сфере свободного 
времени.



 1. Методы игры и игрового тренинга.
 Игра – это самостоятельный и законный для детей и 
подростков вид деятельности. Игра, как сказка, 
мультфильм, многократно повторяется в жизни ребенка, 
становится его воспитательным тренингом. В игре можно 
легко выявить симпатии и антипатии учащихся, кого они 
выбирают, предпочитают из сверстников («Третий 
лишний», «Ручеек», «Колечко» и др.). Игра выявляет 
знания и интеллектуальные силы ребенка (викторины 
«Что? Где? Когда?», «Поле чудес», конкурсы, 
интеллектуально-познавательные игры и др.). Игры 
показывают уровень развития организаторских 
способностей детей и подростков, выявляют их 
физические способности: ловкость, силу, выносливость и 
др.



2. Методы театрализации. 
Досуг детей и подростков имеет бесконечное 
множество сюжетов и социальных ролей. 
Неформальное общение ребят может быть в виде 
вечеринки, «капустника», «театральной гостиной», 
русских посиделок «праздничного вечера» и др. 
Метод театрализации реализуется через 
костюмирование, особый словарь общения, 
досуговые аксессуары, обряды, ритуалы. 
Театрализация знакомит учащихся с разнообразными 
сюжетами жизни.



3. Методы состязательности.
 Состязание – это внутренняя пружина 
раскручивания творческих сил, 
стимулирование к поиску и открытию. 
Учащихся необходимо учить состязаться. 
Досуг всегда чрезвычайно эмоционален, 
значит, стимулирует крайние формы 
поведения: азарт, волнение, эффект, обиды и 
др.



4. Методы равноправного духовного 
контакта. 

Они основаны на совместной деятельности 
детей и взрослых «на равных» во всем. 
Учителя и учащиеся – равноправные члены 
школьных клубов, объединений, творческих 
коллективов. В организации совместной 
досуговой деятельности детей и взрослых, 
основанной на равноправном духовном 
контакте.



5. Методы воспитывающих ситуаций.
 Воспитывающая ситуация – это специально 
созданные учителем для детей и подростков условия. 
Ситуации не должны быть надуманными. Они 
отражают жизнь со всеми ее противоречиями и 
сложностями. Учитель умышленно создает лишь 
условия для возникновения ситуации, а сама ситуация 
должна быть естественной. Немаловажную роль для 
успешного использования данного метода играет 
неожиданность. Воспитанник, ожидающий 
определенной реакции педагога, заранее готовит себя 
к сопротивлению и, если действия для него 
неожиданны, в большинстве случаев принимает его 
позицию.



6. Методы импровизации. 
Импровизация – это действие, не осознанное и не 
подготовленное заранее, действие, которое 
совершается экспромтом. В импровизации 
заложен механизм имитационного поведения. 
Методы импровизации противостоят школьным 
методам репетиционности, порождают азарт 
ребенка, развивают творчество.
Таким образом, выбор того или иного метода 
досуговой педагогики зависит от цели, задач и 
содержания досуговой деятельности, от 
возрастных особенностей воспитанников, от 
форм организации досуговой деятельности.



В чем же специфика досуговой деятельности? 
Обычно этим понятием обозначают организацию и 
реализацию различного рода коллективных творческих дел 
- фестивалей, конкурсов, соревнований, тематических дней 
и недель, вечеров, экскурсий и т.п.
Классификацию мероприятий, через которые реализуются 
культурно-досуговые программы, предлагает Н.С. Карпова 
— педагог-психолог Загородного центра детско-
юношеского творчества «Зеркальный» (Санкт-Петербург). 
Ее классификация построена в соответствии с тремя 
основными этапами развития личности ребенка школьного 
возраста, на каждом из которых, по мнению автора, 
должны использоваться преимущественно те или иные 
формы досуговых мероприятий, максимально подходящие 
возрасту детей.



I этап — дети от 6 до 10 лет. 
Это период научения детей определенным правилам и 
нормам. В этом возрасте дети ждут четких указаний; 
определенные ограничения как бы очерчивают для 
них некую зону безопасности, в которой маленький 
ребенок чувствует себя защищенным. Исходя из 
этого, основным способом осуществления культурно-
досуговой деятельности с младшими детьми является 
действие по образцу, а формами ее реализации - 
всевозможные игры (игры с правилами, с игрушками, 
с синхронными действиями), чтение вслух, 
рисование, коллекционирование, драматизация, 
праздники.



II этап — дети 11-13 лет.
Им чрезвычайно важно согласовывать свои действия со 
сверстниками, они хотят участвовать в общем деле и знать, 
как их деятельность может выражаться в денежном 
эквиваленте. Подросткам этого возраста взрослый нужен 
как организатор, способный направить их бурную энергию 
в «мирное» русло, помочь сделать самостоятельные шаги к 
самоутверждению. Здесь ведущий способ проведения 
досуга - организация коллективной творческой 
деятельности, а наиболее популярными ее формами 
являются:
• игры на местности,
• игры на восприятие друг друга,
• спортивные игры, туризм,
• праздники, конкурсы.



III этап — дети 14-17 лет.
 В этом возрасте у подростков формируется чувство 
идентичности, осознания собственной 
индивидуальности, стремления выразить себя; 
происходит определение жизненных целей личности, 
складывается мировоззрение, осваиваются навыки 
взаимодействия с противоположным полом. В этом 
возрасте подросткам интересен взрослый, способный 
выступить в роли консультанта, советчика, старшего и 
более опытно товарища. Учитывая эти особенности, 
старшим подросткам, как и в предыдущем случае, 
целесообразнее всего предлагать, различные варианты 
коллективной творческой деятельности, но с учетом 
запросов и интересов.



Это могут быть:
• вечера современной музыки, авторской песни,
• диско-шоу,
• спортивные игры,
• дискуссии,
• тренинги;
• всевозможные формы общественно-полезной 
деятельности (благотворительные акции; выезды с 
концертными программами; трудовые дела с 
возможностью личного заработка и т.д.). (Мною 
проводились акции «Желтый лист», «Чистый 
двор», «Покорми птиц зимой»).



Таким образом, планируя любое дело, предлагая 
детям те ил иные проекты, следует ориентироваться 
на объективные процессы в становлении личности.
В школе активно ведётся работа по организации 
досуга обучающихся, воспитанников. 
Используются следующие формы:
КТД (коллективно-творческие дела);
Традиционные общешкольные праздники;
Воспитательные занятия;
Спортивные праздники;
Экскурсии;
Конкурсы



Многообразные виды досуговой деятельности можно 
увидеть в исследованиях Э.В. Соколова, которые он 
классифицирует по нескольким группам: развлечения, 
отдых, самообразование, праздник, творчество. Э.В. 
Соколов считает, что отдых снимает усталость и 
напряжение, помогает расслабиться, служит для 
восстановления физических и психических сил. Он может 
быть как пассивным, так и включать в себя различные 
уровни и степень активности. Развлечения в досуговой 
деятельности имеют компенсационный характер, 
исполняют роль психологической разрядки, эмоциональной 
разгрузки, обеспечивает как ребёнку, так и взрослому 
человеку смену впечатлений.



Отдых и развлечения находят свою реализацию в 
праздниках. Праздники имеют некую связь между 
прошлым и настоящим, реализуются путем 
торжественного преображения действительности. 
Праздники служат для обновления значимых 
ценностей в переломные моменты истории и 
индивидуальной жизни, где человек, хотя бы на 
небольшой срок, свободен от повседневных дел, 
тревог, погружается в эмоционально насыщенную 
жизнь, испытывая подъем, получает возможность 
открытого выражения своих чувств.



Самообразование как досуговая деятельность согласно 
мнению Э.В. Соколова направлено на приобщение людей к 
ценностям культуры. Повышая общую культуру личности, 
образовательная деятельность развивает умственные 
способности, познавательные интересы, эстетические и 
нравственные чувства. Наиболее высокий уровень досуговой 
деятельности можно достичь в творчестве. Творчество, 
отвечающее глубинным потребностям человека в 
самовыражении, преобразовании действительности, поиске, 
экспериментировании, познании и изменении окружающего 
мира, помогает совершенствовать бытие, отношение к самому 
себе, создавать новое. Творческая досуговая деятельность 
ставит личность на новую ступень – от потребителя духовных 
ценностей до их создателя.



С.А. Шмаков выделил досуговые занятия, которые он 
классифицировал по характеру осуществляемой ребенком в 
свободное время деятельности. Так же он определил такие виды 
досуга: пассивный (зрительский, слушательский) и активный 
(деятельностный); организованный (педагогически правильно 
используемое свободное время) и стихийный 
(нерегулированный процесс использования свободного 
времени); контролируемый и неконтролируемый; коллективный 
и индивидуальный; подражательный и творческий; 
опережающий (изыскательная перспективная деятельность) и 
нормативный (традиционно сложившиеся модели). Все виды 
досуга, которые применяются в системе, имеют большое 
значение во всестороннем развитии личности ребёнка, 
поскольку он вовлекается в выполнение различных ролей и 
проявляет себя в разных позициях.



Вместе с тем С.А. Шмаков отмечает, что досуговая 
деятельность по своему содержанию подразделяется на ряд 
принципиальных групп. 
Первая группа несёт в себе функцию восстановления 
различных сил ребенка (прогулки на воздухе, спортивные 
мероприятия, подвижные игры, забавы, вечера отдыха, 
развлечения и др.). 
Вторая группа – связана с повышением эрудиции, 
потребностями в духовных ценностях (чтение литературы, 
просмотр телепередач, посещение выставок, музеев, театров 
и др.). 
Третья – с развитием духовных сил и способностей, с 
активной творческой деятельностью (трудовая, спортивно-
игровая, художественно-театральная, научно-
исследовательская и др.)



Четвертая группа реализует потребность подростка в 
общении (кружковая работа, клубные объединения, 
праздники, дискотеки и др.).
 Пятая группа раскрывает целенаправленную 
творческую учебную деятельность детей (конкурсы, 
фестивали, каникулярные объединения, турпоходы, 
зарница). 
Итак, в процессе досуга реализуется удовлетворение 
потребностей детей и подростков, которые не могли 
быть удовлетворены в их учебной и трудовой 
деятельности.



Остановимся на определении «формы 
воспитательной работы». В педагогической науке 
нет одного мнения о формах воспитательной 
работы. В словаре С.И. Ожегова можно найти 
девять значений слова «форма». Это и внешнее 
сочетание, и установленный образец, и др.
Для того чтобы разобраться в сущности понятия 
«форма воспитательной работы», нужно выяснить, 
какое место это понятие занимает в педагогической 
деятельности, каковы его функции.



Первая функция – организаторская. 
Любая форма воспитательной работы предполагает 
решение организаторских задач. В роли организатора 
выступает педагог или учащийся. Организация 
воспитательной работы несёт определенную логику 
действий, взаимодействия участников. Существуют 
обобщенные методики (алгоритмы) организации 
различных форм воспитательной работы, которые стали 
традиционными и используются многими педагогами 
(беседы, коллективно-творческие дела, конкурсы, 
инсценировки и др.). Эти методики предлагают 
последовательное прохождение ряда стадий, этапов 
организаторской деятельности.



Вторая функция – регулирующая. 

Использование любой формы позволяет 
регулировать отношения между педагогами и 
учащимися, а так же и между детьми. Различные 
формы влияют совершенно по-разному на процесс 
сплочения группы школьников. В таких формах 
заранее закладывается необходимость 
взаимодействия, происходит формирование норм 
социальных отношений.



Третья функция – информативная.
 Реализация этой функции предполагает не только 
одностороннее сообщение учащимися той или иной 
суммы знаний, но и актуализацию имеющихся у них 
знаний, обращение к их опыту.

Форма, по сути, организационно обеспечивает 
реализацию целей, содержания, принципов и 
методов воспитания детей. В то же время одна и та 
же форма может отражать разное содержание, 
иногда даже не соответствующее первоначальному 
замыслу.



Существуют различные подходы в педагогической 
теории и практике к классификации форм 
воспитательной работы. Остановимся на 
классификации, предложенной Е.В. Титовой. Она 
считает, что существуют три основных типа форм 
воспитательной работы: мероприятия, дела, игры. 
Они имеют различия по следующим признакам: 
по целевой направленности, по позиции 
участников воспитательного процесса, по 
объективным воспитательным возможностям.



Мероприятия – это события, занятия, ситуации в 
коллективе, которые организуются педагогами или 
кем-нибудь другим для детей с целью 
непосредственного воспитательного воздействия на 
них. 
Е.В. Титова выделила характерные признаки такого 
типа форм. Это прежде всего созерцательно-
исполнительская позиция детей и организаторская 
роль взрослых или старших воспитанников. Иными 
словами, если что-то организуется кем-то для 
воспитанников, а они, в свою очередь, воспринимают, 
участвуют, исполняют, регулируют и так далее, то это 
и есть мероприятие.



Ко второй группе форм воспитательной работы относятся 
так называемые дела. «Дела» – это общая работа, 
значимые события, которые осуществляются и 
организуются членами коллектива на пользу и радость 
кому-либо, в том числе и самим себе.
Игры – это воображаемая или реальная деятельность, 
которая целенаправленно организуется в коллективе 
воспитанников с целью отдыха, развлечения, получения 
новых навыков.
Прежде чем говорить о классификации форм 
воспитательной работы, нужно определить, чем 
различаются эти формы, т.е. определить признаки формы.
Такими признаками могут быть количественные: формы 
отличаются, друг от друга по времени их подготовки и 
проведения, так же по количеству участников.



По времени проведения все формы можно разделить на:
– кратковременные (продолжительностью от нескольких 
минут до нескольких часов);
– продолжительные (продолжительностью от нескольких 
дней до нескольких недель);
– традиционные (регулярно повторяющиеся).
По времени подготовки бывают экспромтные формы, т.е. 
проводимые с учащимися без включения их в 
предварительную подготовку, а также формы, 
предусматривающие предварительную работу, подготовку 
учащихся.
По видам деятельности – формы учебной, трудовой, 
спортивной, художественной деятельности; по способу 
влияния педагога – непосредственные и опосредованные.



По субъекту организации классификация форм может 
быть следующая:
– организаторами детей выступают педагоги, родители и 
другие взрослые;
– деятельность организуется на основе сотрудничества;
– инициатива и ее реализация принадлежат детям.
По результату все формы можно разделить на следующие 
группы:
– результатом является информационный обмен;
– результатом является выработка общего решения 
(мнения);
– результатом является общественно значимый продукт.
По количеству участников формы могут быть:
– индивидуальные (воспитатель – воспитанник);
– групповые (воспитатель – группа детей);
– массовые (воспитатель – несколько групп, классов).



 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
Человек воспитывается в сложной системе отношений с 
внешней средой, в процессе собственной 
жизнедеятельности в этой среде. Его нельзя 
сформировать или сделать как какую-то вещь, получить 
как результат внешнего воздействия. Человека нужно 
включить в деятельность, побудить к ней. И только 
через механизм этой собственной деятельности вместе 
или совместно с другими он будет формироваться под ее 
влиянием. Методы досуговой педагогики представляют 
пути и способы осуществления этого процесса в сфере 
свободного времени. 


