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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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занятиями, то группы можно комплектовать из учащихся разных клас-

сов. Наполняемость групп (не менее десяти слушателей) определяется 

руководителем занятий в зависимости от специфики курса. Если же-

лающих больше возможного набора, то преимущество оказывают 

школьникам, проявившим особенный интерес к предмету. Обычно это 

связано с выбором профессии. Учитываются также те качества уча-

щихся, которые можно развивать в процессе изучения данного факуль-

тативного курса – способности, потребности, прикладные умения и 

навыки. 

Решение задач факультативных курсов требует разнообразия форм и 

методов обучения, способствующих подготовке школьников к самостоя-

тельной учебной деятельности. Нет необходимости в текущем контроле 

усвоения знаний слушателей факультатива, так как они посещают заня-

тия добровольно, заинтересованы в изучении курса, сознательно отно-

сятся к учению. Можно ограничиться тематической проверкой знаний на 

практических и семинарских занятиях. Берется во внимание качество 

написания рефератов, отчетов по лабораторным работам, изготовленных 

приборов и установок, учитываются оценки за самостоятельные работы. 

В связи с большим объемом самостоятельной исследовательской             

деятельности школьников возникает проблема коррекции ошибочных 

представлений, неполных обобщений, неточных экспериментальных 

данных, неправильных способов действия. Поэтому обязательным 

структурным элементом теоретических и практических факультативных 

занятий является обсуждение результатов работы учащихся. 

Чтобы неустанно поддерживать и повышать интерес слушателей             

к факультативу, развивать их способности, формировать навыки и 

умения изобретательства, творческой деятельности, школьникам 

предоставляются широкие возможности заниматься разными видами 

исследовательской учебной деятельности – конструктивной, модели-

рования, решения прикладных задач, проведения экспериментов и 

опытов, теоретического поиска. Исследовательская деятельность явля-

ется средством формирования приемов самостоятельной работы, оп-

тимально приближает процесс учения к научному познанию, обеспе-

чивает усвоение методов науки и опыта творческой деятельности, глу-

бокое осмысление и запоминание знаний. 

Учащиеся выбирают факультативы соответственно своим интере-

сам, поэтому их деятельность на занятиях характеризуется высокой ак-

тивностью. Высока также интенсивность учения: ученик за 40 минут 

успевает в полтора – два раза больше, чем при изучении обязательных 

предметов. 
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