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материала, которые осуществляются в рамках воспроизводящего и 

преобразующего уровней познавательной деятельности в усвоение 

фактов, дат, имен и др. Занимательность условного мира игры делает 

положительно окрашенной монотонную деятельность по запомина-

нию, повторению, закреплению или усвоению исторической информа-

ции, а эмоциональность игрового действа активизирует все психиче-

ские процессы и функции ребенка. 

Игра актуальна в настоящее время и из-за перенасыщенности совре-

менного школьника информацией. Во всем мире, постоянно расширяет-

ся предметно-информационная среда. Важной задачей школы стано-

виться развитие умений самостоятельной оценки и отбора получаемой 

информации. Развить подобные умения поможет дидактическая игра, 

которая служит своеобразной практикой для использования знаний, по-

лученных на уроке и во внеурочное время. 

Игра способна решить еще одну проблему. Сегодняшнюю школу 

критикуют за перенасыщенность вербальных, рациональных методов и 

средств обучения, за то, что не принимается во внимание природная 

эмоциональность детей. Игра по своей роли синтетична, она органично 

объединяет эмоциональный и рациональный виды познавательной дея-

тельности. 

Игра – это естественная для ребенка форма обучения. Она часть его 

жизненного опыта. Передавая знания посредством игры, педагог учиты-

вает не только будущие интересы школьника, но и удовлетворяет сего-

дняшние. Учитель, использующий игру, организует учебную деятель-

ность, исходя из своих (взрослых) соображений удобства, порядка и це-

лесообразности. В силу своих сложившихся стереотипных взаимоотно-

шений со взрослым, ребенок не всегда может проявить свою субъектив-

ную сущность. В игре же он решает эту проблему, создавая собствен-

ную реальность, творя свой мир. 

Игра дает умение ориентироваться в реальных жизненных ситуациях, 

проигрывая их неоднократно и как бы понарошку в своем вымышленном 

мире; даёт психологическую устойчивость; снимает уровень тревожности.  

 

 

И.В. Шкюдитис (ГГУ имени Ф. Скорины, Гомель) 

Науч. рук. Т.П. Желонкина, ст. преподаватель 

 

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА ПО ФИЗИКЕ КАК ФОРМА  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Внеклассная работа, внеурочная работа, составная часть учебно-

воспитательного процесса в школе, одна из форм организации свободного 
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времени учащихся. Большое развитие внеклассная работа получила                 

в 20-е годы ХХ века, когда в школах начали активно создаваться раз-

нообразные кружки, самодеятельные коллективы, агитбригады.                     

А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий, В.Н. Сорока-Росинский и др. педагоги 

рассматривали внеурочную работу как неотъемлемую часть воспита-

ния личности, основанного на принципах добровольности, активности 

и самостоятельности. С созданием в 20-е гг. в СССР отрядов пионеров 

и ячеек комсомола внеурочная работа чаще всего сливалась с работой 

этих организаций. 

До середины 80-х гг. внеурочная работа контролировалась органами 

народного образования, комитетами комсомола и советами пионерской 

организации. Внеурочная работа чаще всего велась педагогическим 

коллективом и узким активом учащихся под руководством организаторов 

внеклассной и внешкольной воспитательной работы. В этих условиях 

большинство школьников оказывалось в роли пассивных исполнителей           

и наблюдателей, предпочитая неформальное общение вне школы.            

Попытки отдельных педагогов оживить Внеурочную работу не смогли 

изменить общего авторитарного стиля в её организации. 

Направления, формы, методы внеурочной работы практически 

совпадают с внешкольной работой. В школе предпочтение отдаётся 

общеобразовательному направлению, организации предметных круж-

ков и научных обществ учащихся и т.п. Развитие художественного и 

технического творчества учащихся, художественная самодеятель-

ность, физкультура, детский и юношеский спорт, туризм и т.д. С учё-

том воспитательного значения производственной трудовой деятель-

ности проводятся эксперименты по организации школьных коопера-

тивов и других трудовых объединений, работающих по заказам пред-

приятий и учреждений. 

Различные виды самостоятельной учебной деятельности школьни-

ков. Часть внеурочных учебных занятий непосредственно связана с 

уроками – выполнение текущих домашних заданий, подготовка докла-

дов, рефератов для выступления в классе, написание сочинений. Другая 

часть внеурочных учебных занятий связана с уроками опосредованно и 

выполняется в свободное от изучения школьной программы время. Это 

кружки, факультативные занятия, спорт, секции, индивидуальные заня-

тия искусством, техническим творчеством, призванные удовлетворять 

разнообразные интересы учащихся и их стремление к самостоятельной 

образовательной деятельности по своему выбору. Удельный вес этой 

части внеурочных учебных занятий в ходе обновления средней школы 

будет возрастать. Применение и закрепление учащимися усвоенного 

ими на уроках в их социально направленной деятельности смыкается           

с внеурочной воспитательной работой. 

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



256 

Во 2-й половине 80-х гг. в процессе гуманизации воспитания начался 

поиск новых подходов к внеурочной работе ориентированной на личность 

школьника. Отмена обязательных мероприятий, программ и инструкций 

позволила школьным коллективам самостоятельно определять содер-

жание и формы внеурочной работы с учётом своей специфики и увле-

чений учащихся. Основными задачами внеурочной работы признаны 

создание благоприятных условий для проявления творческих способно-

стей, наличие реальных дел, доступных для детей и имеющих конкрет-

ный результат, внесение в неё романтики, фантазии, элементов игры, 

оптимистические перспективы и приподнятости. 

Участие школьников в общественно полезной деятельности с ис-

пользованием знаний и умений, полученных на уроках, способствует 

осознанию ими полезности изучаемого в школе, формирует ценностные 

отношения к образованию. 

Воспитательное и образовательное значение внеурочных учебных 

занятий высоко оценивалось педагогами с самого начала становления 

советской школы. 

В современной дидактике виды внеурочных учебных занятий трак-

туются как внеурочный этап процесса обучения. Организация их и пер-

воначальная помощь учащимся возлагаются на учителей – предметни-

ков, для которых такого рода внеклассная работа является естественным 

продолжением преподавания. 

Внеурочная работа помогает удовлетворять потребность детей и 

молодёжи в неформальном общении в клубах и любительских объ-

единениях, музеях, во время школьных вечеров праздников, фестива-

лей и т.п. К специфической форме внеурочной работы относится ор-

ганизация продлённого дня. Во внеурочной работе большое значение 

имеет самоуправление учащихся, которое позволяет большинству 

школьников принять участие в организаторской деятельности, фор-

мирует личность гражданина. Успех внеурочной работы зависит не 

только от активности учащихся, но и от педагогического влияния, 

умения учителя придать интересам воспитанников общественно по-

лезную направленность. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Группы, как правило, комплектуются из учащихся одного или па-

раллельных классов. Если факультатив не связан с обязательными              
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