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ПРОБЛЕМА УПРАВЛЕНИЯ СТАНОВЯЩЕЙСЯ ПРАКТИКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,

НАПРАВЛЕННОЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ УУД
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

И.С. Криштофик, В.А. Попова, Г.Н. Блинов

Раскрыта позиция авторов относительно содержания профессио-
нальной подготовки студентов педагогического колледжа к организации
внеурочной деятельности, направленной на формирование метапредмет-
ных результатов образования младших школьников. Представлена модель
подготовки студентов к организации внеурочной деятельности и общения
младших школьников. Обозначены институциональные разрывы становя-
щейся практики.

Для достижения индивидуальных образовательных результатов ком-
петентностного типа – предметных, метапредметных и личностных – в
начальной школе необходим новый подход к организации образовательного
процесса. Поскольку одних уроков для этого не достаточно, в дополнение к
ним в образовательном пространстве школы должна быть организована
внеурочная деятельность, обеспечивающая возможности для осуществле-
ния различных видов деятельности учеников.

Одним из механизмов институционализации внеурочной деятельно-
сти, направленной на формирование универсальных учебных действий
младших школьников, является специальным образом организованная
профессиональная подготовка студентов педагогического колледжа, в ходе
которой у них появляется осмысленное отношение и готовность к осу-
ществлению данной деятельности в школе.

В этой ситуации становится крайне важным ответное движение кол-
лектива школы, где осуществляется педагогическая практика студентов. Пе-
дагогический коллектив не всегда готов к такому взаимодействию с практи-
кантами, несущими в своем сознании новые нормы. Опытные педагоги вос-
производят устоявшиеся образцы и способы организации внеклассной рабо-
ты. Возникает разрыв между «современным и традиционным» в организации
внеурочной деятельности, что может пониматься как своеобразный «инсти-
туциональный кризис». Разрешение этого кризиса требует специальной раз-
работки норм управленческой деятельности по отношению к становящейся
новой практике организации внеурочной деятельности.

В этой связи можно выделить три аспекта обозначенной проблемы.
Первый аспект связан с определением содержания профессиональной под-
готовки студента к организации внеурочной деятельности, направленной
на формирование универсальных учебных действий – УУД (метапредмет-
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ных и личностных результатов образования) младших школьников. Второй
заключается в разработке организационно-педагогической модели процесса
подготовки студентов педагогического колледжа к организации внеурочной
деятельности и общения младших школьников. Третий аспект предполага-
ет анализ институциональных разрывов и поиск способов их преодоления
в процессе взаимодействия педколледжа и школ – баз практики.

В ходе анализа проблемы содержания профессиональной подготовки
студентов к организации внеурочной деятельности, направленной на фор-
мирование УУД младших школьников, рассмотрен ряд вопросов, в первом
приближении отражающих разрабатываемую нами концепцию организа-
ции внеурочной деятельности, направленной на формирование УУД.
Предназначение внеурочной деятельности определено ФГОС НОО, в соот-
ветствии с которым основная образовательная программа НОО реализует-
ся образовательным учреждением через учебный план и план внеурочной
деятельности. Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО
– это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных
от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых резуль-
татов освоения основной образовательной программы начального общего
образования (см. письмо Министерства образования и науки РФ от
12.05.2011 года «Об организации внеурочной деятельности при введении
федерального стандарта общего образования»). В задачи внеурочной дея-
тельности входит: способствовать достижению планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего обра-
зования; обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка в школе; оптими-
зировать учебную нагрузку обучающихся; улучшить условия для развития
ребёнка; учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Планируемыми результатами образования в НШ являются: предметные,
метапредметные (познавательные, регулятивные, коммуникативные) и
личностные УУД.

Позиция авторов состоит в том, что предметные результаты (зна-
ния и умения по учебным предметам) должны становиться для учаще-
гося средством для осуществления им разных видов внеурочной, в том
числе и внешкольной деятельности. И наоборот, те универсальные
действия, которые учащийся осваивает во внеурочной деятельности,
должны служить ему инструментами для освоения предметных зна-
ний и навыков.

Это возможно при условии взаимоувязки учебного плана с планом
внеурочной деятельности, когда программы внеурочной деятельности со-
держательно и/или по целям согласуются с программами учебных предме-
тов, при этом учитывая образовательные интересы и потребности учащих-
ся (рис. 1).



204

Основная образовательная программа
начальной школы

Учебный план начальной школы

Учебные
предметы

1 2 3 4

математика

…

…

..

..

Планируемые
результаты

Предметные

Метапредметные

Личностные

План внеурочной деятельности

Обязательные
подпрограммы

Программы
внеурочной
деятельности

Пр
ог

ра
м

м
а

фо
рм

ир
ов

ан
ия

  У
УД

Пр
ог

ра
м

м
а

ду
хо

вн
о-

нр
ав

ст
в.

во
сп

ит
ан

ия

«Д
ни

 р
ус

ск
ой

ку
ль

ту
ры

»

Предметные

Метапредметные

Личностные

Рис. 1. Структура ООП НОО. Для достижения запланированных
результатов необходимо обеспечить «ситуацию переноса»

Существуют различные типы программ внеурочной деятельности в
зависимости от целей и условий ее организации: комплексные, тематиче-
ские, программы, ориентированные на достижение результатов определен-
ного уровня, программы по конкретным видам внеурочной деятельности,
индивидуальные образовательные программы для учащихся. Организация
внеурочной деятельности в начальной школе строится по 5 направлениям:
спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному, общеинтеллекту-
альному, общекультурному, социальному. Для этого используются различ-
ные виды деятельности и формы, отличные от урока.

Относительно форм организации позиция авторов состоит в том, что
существует две формы организации деятельности, адекватные воз-
растным особенностям младших школьников – проектная задача и
образовательное событие.

Проектная задача – редуцированная форма проектной деятельности,
соответствующая возрастным возможностям развития младших школьников.

Образовательное событие – ограниченное в пространстве и времени
социальное явление, приводящее к антропологическим сдвигам и измене-
ниям, в пределе – к экзистенциальным изменениям, т. е. изменениям на
уровне сущности человека.

Такое концептуальное видение внеурочное деятельности младших
школьников позволяет нам утверждать, что содержанием, формирую-
щимся «на полюсе студента» в процессе его подготовки к организации
внеурочной деятельности и общения младших школьников, является
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системное представление о позиции учителя-организатора внеурочной
деятельности школьников. В эту систему входят представления о рамках,
объекте деятельности и методическом инструментарии учителя (рис. 2).

Учитель начальной школы осуществляет свою деятельность в рамках
Закона об образовании РФ, ФГОС НОО и профессионального стандарта пе-
дагога. Этими рамками задаются ценности и цели деятельности педагога.

Объектом его деятельности является организация образовательного
процесса на уровне учебных занятий (в масштабах его полномочий). Орга-
низация образовательного процесса регламентируется образовательной
программой школы, включающей следующие блоки: целевой (планируе-
мые результаты обучения), содержательный (содержание программ учеб-
ных предметов и внеурочной деятельности), организационный (учебный
план и план внеурочной деятельности).

Методические средства представляют собой комплекс организаци-
онных способов, методических приемов и педагогических техник, адек-
ватных возрастным возможностям младших школьников, направленных на
стимулирование и закрепление у них, прежде всего метапредметных и
личностных действий.
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Рис. 2. Формируемые представления студента о позиции учителя НШ,
организующего внеурочную деятельность учащихся

Практикующие управленцы могут здесь возразить, что эта идеальная
картина в корне отличается от реальной жизни, и что соотношение про-
грамм учебной и внеурочной деятельности не отражает реальную ситуа-
цию. На практике директорам школ приходится подстраивать документ под
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проверяющие и контролирующие органы. И еще одно практическое за-
труднение связано непосредственно с организацией внеурочной деятельно-
сти в школах – базах практики. Учитель выступает как организатор другой
деятельности, и он не готов быть методистом для студентов.

Становится очевидным, что для решения данных практических про-
блем необходима разработка нормативно-правовой базы (типовых локаль-
ных актов по организации и оценке внеурочной деятельности в начальной
школе), учитывающей, с одной стороны, требования ФГОС и структуру
ООП НОО, а с другой – реальные рамки деятельности контролирующих
органов.

В течение 2014–2015 учебного года совместными усилиями Центра
прикладной методологии ККИПКРО и Красноярского педагогического кол-
леджа № 1 им. М. Горького разработана концепция организации внеурочной
деятельности, ориентированной на формирование универсальных учебных
действий младших школьников, и началась апробация модели подготовки
студентов к организации внеурочной деятельности и общения младших
школьников (включая практику на базе школ г. Красноярска).

Данная модель направлена на решение ряда задач. К ним относятся:
приобретение студентами знаний о сущности внеурочной деятельности
младших школьников, о принципах и правилах ее организации и осу-
ществления; формирование у студентов опыта переживаний образователь-
ных ситуаций внеурочной деятельности и на его основе – ценностного от-
ношения к ее реализации в начальной школе; формирование у студентов
готовности к самостоятельным действиям по организации внеурочной дея-
тельности младших школьников.

Основные формы организации процесса обучения студентов: дидак-
тический театр, мастерские, погружения.

Модель предполагает подготовку студентов в 3 этапа, каждый из кото-
рых соответствует курсу (1, 2, 3) обучения по направлению «преподавание в
начальных классах». На каждом этапе реализации модели, помимо основных
форм, используются различные нетрадиционные формы организации про-
цесса обучения студентов, в том числе имитирующих формы организации
внеурочной деятельности младших школьников (тренинги, игры и т.п.).

Содержание первого этапа (1 курс). Организуется внеурочная дея-
тельность студентов по принципу «вертушки». Каждый студент занимается
в одной из пяти мастерских (рис. 3). Четыре из них – это мастерские по ор-
ганизации внеурочной деятельности в предметных областях (русский язык
– «Незнакомый родной язык», математика – «Математический кругово-
рот», литературное чтение – «Литературные секреты», окружающий мир –
«Удивительное рядом»). Пятая мастерская – «Программы внеурочной дея-
тельности младших школьников».

Занятия в мастерских проходят 1 час в неделю в сводных группах. По
принципу «вертушки» сводные группы студентов в течение учебного года
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должны через каждые 6 недель переходить в следующую мастерскую. Та-
ким образом, за учебный год участники «Вертушки» посетят занятия во
всех пяти мастерских. Группы составляются так, чтобы в каждой был сме-
шанный набор студентов из разных учебных групп. Такая организация
внеурочной деятельности позволяет первокурсникам попробовать себя в
различных предметных областях и пройти все этапы становления времен-
ного коллектива, что способствует преодолению коммуникативных барье-
ров при переходе из одной группы в другую. Полученный коммуникатив-
ный опыт в дальнейшем поможет будущим учителям лучше понимать про-
блемы, возникающие в общении младших школьников, и подбирать спосо-
бы их преодоления и формирования коммуникативных универсальных
учебных действий.

1 этап  подготовки  студентов к  организации
внеурочной  деятельно сти - на  1  курсе

«Д и д акти чески й  театр»

Рис. 3. Организация первого этапа по принципу «вертушки».

Программы мастерских на данном этапе составлены с опорой на
предметное содержание и с учетом необходимости частой смены видов де-
ятельности.

Итогом первого года для каждого студента становится разработанная
им программа внеурочной деятельности по учебному предмету (математи-
ка, окружающий мир, литературное чтение, русский язык), который он вы-
бирает самостоятельно. После осуществления первых проб на первом кур-
се студенты уже имеют представление о том, в какой или каких предмет-
ных областях им наиболее интересно организовать внеурочную деятель-
ность младших школьников.

Содержание второго этапа (2 курс). На втором курсе в программу
подготовки введен профессиональный модуль «Организация внеурочной
деятельности и общения младших школьников», в процессе освоения ко-
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торого студент сам должен стать «проектировщиком», «строителем», «реа-
лизатором» внеурочной деятельности.

Профессиональный модуль состоит из восьми «погружений», кото-
рые проходят в форме организационно-деятельностных игр (ОДИ). Это ме-
сто в образовательном пространстве колледжа, где участниками решаются
особые образовательные задачи в условиях коллективной мыследеятельно-
сти. Базовой единицей содержания образования на этом этапе является
студенческий проект. Через него происходит освоение двух форм (спосо-
бов) организации внеурочной деятельности младших школьников – обра-
зовательного события и проектной задачи. Для студента предметом его
проектной деятельности становится реальное проектирование.

Защита проектов (образовательных событий, проектных задач) про-
ходит перед работодателями в конце осеннего семестра. Проект «приобре-
тается» тем образовательным учреждением, куда студент 2 курса затем
приходит на практику по организации внеурочной деятельности. То есть он
приходит в образовательное учреждение с разработанным проектом обра-
зовательного события или проектной задачей, которые состоят из 5 (или
10) взаимосвязанных по содержанию занятий (рис. 4).

2  этап  п од гото вк и  студ ен то в  к  о р ган и зац и и
вн еур оч н о й  д еятел ьн о сти - н а   2  кур с е

« П о гру ж е н и я » П р а к ти ка  в  ш ко л е

Рис. 4. Схема организации второго этапа подготовки студентов

Проект, разработанный студентом, включает в себя и программу вне-
урочной деятельности (содержание), и ее методическую организацию (спо-
собы реализации). При этом содержание внеурочной деятельности должно
строиться на межпредметной основе (проблемы экологические, культурно-
эстетические, нравственные – в зависимости от выбранного направления).
А формы организации и соответствующие методические приемы должны
отличаться от тех, что обычно применяются учителем на уроке. Они долж-
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ны соответствовать особенностям проектной задачи и образовательного
события как базовых единиц содержания образования.

При проектировании образовательного события важную роль играет
его двоякий смысл: событие как особое содержание и событие как форма
организации. В аспекте содержания событие – это особый тип мероприя-
тия, которому свойственны три момента.

1. Тщательная подготовка. Обязательно изучаются все культурные
аналоги того мероприятия, что собираетесь проводить. Однако, опираясь
на аналоги, необходимо искать свое специфическое уникальное содержа-
ние, то есть мероприятие не должно быть точным копированием какого-то
другого. Необходимо учитывать своеобразие класса, его специфику, кото-
рые также необходимо обнаружить (возрастные особенности, особенности
коммуникации, и т.п.). Таким образом, важно помнить о двух вещах: обра-
зовательное событие должно быть и культуросообразно, и уникально, без
копирования.

2. Предельно эмоциональное проживание. Как в театре «катарсис» –
очищение через слезы – личностно важное, ярко пережитое. Как это обес-
печить? Необходимо управление эмоциональным проживанием, вывод на
пик эмоций – это не технологизируешь, это искусство (как и педагогика –
искусство «здесь и сейчас»).

3. Мероприятие должно оставить длящееся воспоминание, отложить-
ся в сознании, возможно, в подсознании. Немаловажную роль в этом игра-
ет, например, визуальный ряд. Поэтому «следы» мероприятия должны
оформляться и смыслово, и визуально.

В аспекте формы – со-бытие – понятие, введенное В.И. Слободчико-
вым как «событийная общность» – совместное бытие. Ему также свой-
ственны характерные черты.

1. Со-бытие с проектной командой. Люди, готовящие мероприятие,
должны трудиться на один результат, но по-разному. То есть существует
разделение труда, но такое, после которого можно «собрать» итоговый
продукт, соорганизованное, согласованное. Иначе говоря, событийность
внутри команды.

2. Со-бытие с учебной группой (учащихся). Учащиеся принимают
участие в замысливании мероприятия. Являются активными потребителя-
ми, или даже со-участниками. Необходимо включение детей в процесс за-
думывания, реализации и рефлексии мероприятия.

3.Со-бытие со значимыми взрослыми, в частности, с родителями.
Очень важно, чтобы родители также были включены в процесс. Им может
принадлежать как роль участников, так и роль экспертов, или субъектов,
которым мы передаем продукты («следы») мероприятия.

Практика студентов оценивается по целому ряду отчётных докумен-
тов: дневнику по практике внеурочной деятельности, сценариям 5–10 заня-
тий и самоанализ внеурочных занятий, рефлексивному отчёту.
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В процедуру оценивания результатов обучения на данном этапе вхо-
дит квалификационный экзамен по профессиональному модулю, в который
включен анализ кейса по следующим вопросам.

1. Каково назначение организованной вами внеурочной деятельности
в общей структуре основной образовательной программы школы?

2. Как соотносится выбранная вами тема внеурочной деятельности с
содержанием основной образовательной программы школы и возрастными
особенностями учащихся?

3. Как соотносятся поставленные вами цели внеурочной деятельно-
сти с содержанием основной образовательной программы школы и воз-
растными особенностями учащихся?

4. Обозначьте возможные действия по установлению норм коммуни-
кации при проведении занятий по внеурочной деятельности.

5. Объясните принципы подбора и структурирования вами учебного
материала для проведения занятий по внеурочной деятельности.

6. В какой форме вы осуществляли организацию занятий по внеуроч-
ной деятельности? Почему?

7. Объясните, какими способами представлялись результаты вне-
урочной деятельности. Какими способами вы реализовывали определенное
вами назначение внеурочной деятельности?

Представление кейса подразумевает свободную форму (возможно
использование презентации, визуального ряда детских работ и т. д.).

Содержание третьего этапа (3 курс). Базовой единицей содержания
образования на этом этапе является студенческая исследовательская рабо-
та. Студенты 3 курса продолжают заниматься проблематикой внеурочной де-
ятельности по желанию – в форме выпускной квалификационной работы.

Особое внимание в практико-ориентированных исследованиях сту-
дентов уделяется:

– диагностике формирования УУД младших школьников как плани-
руемых результатов внеурочной деятельности;

– исследованию различных способов организации внеурочной дея-
тельности, способствующей достижению таких результатов (рис. 5).
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Рис. 5. Схема организации третьего этапа подготовки студентов
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Таким образом, институционализация внеурочной деятельности
младших школьников осуществляется через целенаправленную, специаль-
ным образом организованную профессиональную подготовку студентов
педагогического колледжа к организации внеурочной деятельности и об-
щения младших школьников. В ходе такой подготовки студенты изучают
нормативные документы, получают опыт проживания деятельностных и
коммуникатиных ситуаций, опыт разработки и реализации проектов вне-
урочной деятельности, осваивают соответствующие задаче формирования
УУД способы работы. У студентов появляется осмысленное отношение и
готовность к осуществлению данной деятельности в школе, что является
обязательным условием стабильности нового института – института вне-
урочной деятельности, направленной на формирование УУД младших
школьников.

Реализация разработанной организационно-педагогической модели
позволила выявить некоторые институциональные «разрывы», в частно-
сти, содержательный, организационный и результативный.

Сущность выявленного содержательного разрыва заключается в том,
что проекты внеурочной деятельности, разработанные студентами, во-
первых, базируются на представлениях о событии и проектной задаче как
формах организации деятельности младших школьников; во-вторых, име-
ют целевую содержательную направленность на формирование УУД. В
школах–базах практики внеурочная деятельность строится на иных пред-
ставлениях, связанных, прежде всего с традиционным подходом к вне-
урочной деятельности как воспитательной.

Преодолеть данный разрыв можно посредством организации сов-
местного семинара по проблематике внеурочной деятельности (преподава-
тели КПК и учителя – преподаватели практики). Другой способ заключает-
ся в организации защиты проектов студентов в присутствии работодателя –
школа приобретает проект внеурочной деятельности студента.

Организационный разрыв обусловлен различиями между годовым
циклом организации внеурочной деятельности и общения детей в школах–
базах практики и годовым циклом подготовки студентов по данному про-
фессиональному модулю. Это означает, что когда в сентябре-октябре сту-
денты второго курса только начинают разрабатывать свой замысел проекта
внеурочной деятельности, в школе уже вовсю реализуются те программы
внеурочной деятельности, которые были задуманы и согласованы учителя-
ми, родителями и учениками в мае.

Для устранения этого разрыва предлагается проводить согласование
по данному аспекту на уровне руководителя практики и замдиректора шко-
лы с целью максимального включения студентов на этапе проектирования
программ внеурочной деятельности в образовательный контекст школы.
Необходимо закрепить оформление «заказа» школы на проект.
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И, наконец, так называемый результативный разрыв состоит в том,
что результаты и достижения студента-практиканта, методиста педколле-
джа и учителя-преподавателя практики, во-первых, не зависят от достиже-
ний и результатов школьников (не согласуются с ними), во-вторых, не вли-
яют друг на друга, в-третьих, плохо учитываются в оценке деятельности
всех названных субъектов.

Способы преодоления этого разрыва следующие. Организация ква-
лификационного экзамена в присутствии учителей-преподавателей практи-
ки на базе школы, в деятельностном формате. Совместный подбор и разра-
ботка минимально необходимого диагностического (мониторингового) па-
кета с учетом позиций всех взаимодействующих субъектов.

Поскольку внеурочная деятельность – это становящаяся практика,
выделены разрывы и внутри колледжа, и школы, и у студентов, и в «меха-
нике» рабочих процессов.

Системным решением для преодоления выявленных разрывов может
стать оформление взаимного контракта колледжа и школы на организацию
практики. В нем должны быть обозначены зоны ответственности, разделе-
ния труда и кооперации школы, колледжа и студента. Такой контракт дол-
жен быть элементом всей целостной системы, включающей диагностику,
технологии, план внеурочной деятельности, организационно-управлен-
ченский блок. В рамках такого контракта появится возможность «дово-
дить» проект: для студента – это доводка к усовершенствованию проекта,
для школы – это обратная аналитика по внеурочной деятельности. Появля-
ется совокупный продукт (например, в виде методичек), созданный колле-
джем совместно со школой и востребованный всеми, кто заинтересован в
качественной организации образовательного процесса.


