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АННОТАЦИЯ. В данной статье раскрываются значение и особенности сферы дополнительного об-
разования, которая призвана дополнить, углубить, расширить знания, умения и навыки, получае-
мые индивидом в традиционной системе образования. Особое место здесь отводится внеурочной 
деятельности, которая по форме и содержанию может оказаться шире объема, представленного в 
федеральных государственных образовательных стандартах. Часть педагогов подчеркивают, что во 
внеурочной деятельности может (и должна) быть усилена воспитательная составляющая, которая 
является неотъемлемой частью отечественной системы образования. Однако для этого необходима 
соответствующая реновация содержания и форм организации внеурочной деятельности в образо-
вательных учреждениях. В качестве примера приводится описание годовой программы внеурочной 
деятельности «Мир искусства вокруг нас», разработанной для обучающихся начальной школы 
(третий класс). Психолого-педагогическими основами для разработки данной программы послу-
жили следующие установки: учет не просто возрастных особенностей, но и специфических характе-
ристик поколения альфа; разнообразие затрагиваемых сфер искусства и метапредметность в освое-
нии содержания занятий; продуктивность предлагаемых обучающимся заданий (поисковых, про-
блемных, не имеющих однозначного ответа и т. п.); готовность «к выходу за пределы» своего мне-
ния и даже пространства – класса, школы (темы «Театр», «Музей», «Улицы города»). Особое вни-
мание в разработке данной программы – с учетом акцента на воспитательную составляющую – уде-
лено произведениям искусства русских художников, ставшим национальным достоянием. В таком 
формате обучающиеся начинают воспринимать и оценивать сферу искусства как особую область, ак-
кумулирующую, транслирующую и сохраняющую культурные, материальные и духовные ценности. 
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ABSTRACT. This article reveals the importance and features of the field of additional education, which is 
designed to complement, deepen, expand, etc. knowledge, skills and abilities acquired by an individual in 
the traditional education system. A special place here is given to extracurricular activities, which in form 
and content may be wider than the scope presented in federal state educational standards. Some teachers 
emphasize that the educational component, which is an integral part of the national education system, can 
(and should) be strengthened in extracurricular activities. But for this, an appropriate renovation of the 
content and forms of organization of extracurricular activities in educational institutions is necessary. 
As an example, the description of the annual extracurricular activity program “The World of art around 
us”, developed for elementary school students (third grade), is given. The following guidelines served as 
the psychological and pedagogical foundations for the development of this program: taking into account 
not only age characteristics, but also the specific characteristics of the Alpha generation; the variety of af-
fected areas of art and meta-objectivity in mastering the content of classes; productivity of tasks offered to 
students (search, problematic, not having an unambiguous answer, etc.); readiness to “go beyond” your 
opinion, and even the classroom space, the school (themes “Theater”, “Museum”, “City streets”). Special at-
tention in the development of this program, taking into account the emphasis on the educational compo-
nent, is paid to the works of art by Russian artists who have become a national treasure. In this format, 
students begin to perceive and evaluate the field of art as a special area that accumulates, transmits and 
preserves cultural, material and spiritual values. 
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ктуальный этап развития отече-
ственного образования XXI в. ха-

рактеризуется целенаправленными преоб-
разованиями как в содержательном аспекте 
(разработка и внедрение федеральных об-
разовательных государственных стандартов 
на всех ступенях образовательной системы), 
так и в организационном, т. е. в формах ре-
ализации (появление индивидуальных об-
разовательных маршрутов [2], включение в 
общеобразовательные классы детей с ОВЗ 
[12], признание и принятие формы домаш-
него обучения [10], освоение дистанционно-
го обучения [9; 10] и т. д.). 

Эти и сопутствующие изменения, про-
исходящие в социокультурной сфере, дина-
мичное развитие цифровизации, геймифи-
кации и т. д. обозначили новый сегмент для 
активной деятельности, связанный как со 
сферой досуга, так и с областью обучения, 
образования [1; 4; 14; 15]. Речь идет о сфере 
дополнительного образования, достаточно 
полно и обоснованно описанной в соответ-
ствующей монографии «Дополнительное 
образование в России: единое и многооб-
разное», подготовленной Национальным ис-
следовательским университетом «Высшая 
школа экономики» [3]. В данном издании 
наряду с характеристикой организаций, реа-
лизующих дополнительные образователь-
ные программы, обозначением векторов об-
новления содержания дополнительного об-
разования и пр. имеется и обращение к вне-
урочной деятельности как значимой состав-
ляющей, расширяющей и/или углубляющей 
содержание основных общеобразовательных 
программ, являющихся обязательными. 
Стоит отметить, что проблема интеграции 
общего и дополнительного образования яв-
ляется достаточно обсуждаемой в педагоги-
ческих публикациях (С. Г. Воровщиков, 
С. П. Исенко [6], А. В. Игнатенко, А. А. Куз-
нецова [5] и др.). При этом подчеркивается, 
что внеурочная деятельность – как состав-
ная часть дополнительного образования – 
«позволяет усилить, а точнее развить вос-
питательную составляющую ФГОС» 
(О. К. Келарева [7], Н. С. Сытина, Н. Е. Ха-
бибова [13]).  

Иными словами, программы внеуроч-
ной деятельности, разрабатываемые и реа-
лизуемые в общеобразовательной школе, 
соответствуя общей направленности Феде-
ральной образовательной программы, 
должны предусматривать достижение не 
только предметных, но и метапредметных и 
личностных результатов в образовательной 
деятельности. 

С учетом высказанных позиций про-

анализируем годовую программу внеуроч-
ной деятельности для обучающихся 
начальной школы «Мир искусства вокруг 
нас», реализуемую по направлению эстети-
ческого воспитания.  

Прежде всего, обратимся к целевым 
ориентирам ожидаемых результатов, обо-
значенным в Федеральной рабочей про-
грамме воспитания на уровне начального 
общего образования1. В данном документе 
обозначено, что эстетическое воспитание 
реализуется в способности воспринимать и 
чувствовать прекрасное в быту, искусстве, 
творчестве людей; в проявлении интереса и 
уважения к отечественной и мировой худо-
жественной культуре, стремления к саморе-
ализации разных видах художественной дея-
тельности, в присвоении и включении в эс-
тетическую культуру на основе российских 
традиционных духовных ценностей, приоб-
щении к лучшим образцам отечественного и 
мирового искусства (п. 170.2.9.3).  

Однако, раскрывая и реализуя именно 
воспитательные возможности программы 
внеурочной деятельности, имеет смысл об-
ратиться и к ожидаемым результатам дру-
гих направлений указанной программы 
воспитания. Так, имеется непосредственное 
обращение к эстетической составляющей в 
духовно-нравственном направлении, где 
выделено «осознание нравственной и эсте-
тической ценности литературы, родного 
языка, русского языка». Кроме того, в 
направлении, связанном с трудовым воспи-
танием, подчеркивается значимость «ува-
жения к труду, людям труда, бережное от-
ношение к результатам труда». Очевидно, 
что произведения искусства – художествен-
ные полотна, картины, скульптуры, спек-
такли, романы и повести и др., – также 
представляют собой результаты труда, к ко-
торым стоит относиться с уважением и бе-
режливостью. И – пусть и в меньшей степе-
ни – в воспитательном направлении, каса-
ющемся ценности научного познания, име-
ются установка на проявление любозна-
тельности и самостоятельности в познании, 
интерес и уважение к научным знаниям, а 
искусство, точнее искусствознание, напря-
мую связано с определенными научными 
основами, к тому же эта область сегодня 
наполняется новыми содержанием и фор-
мами, что связано с развитием искусствен-

 
1  Федеральные рабочие программы воспитания в 

составе Федеральных образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования: Приказ Министерства просвещения 
Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 «Об 
утверждении федеральной образовательной програм-
мы начального общего образования». 

А 
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ного интеллекта. 
Вышеназванные ориентиры и были за-

ложены в целевую составляющую годовой 
программы внеурочной деятельности «Мир 
искусства вокруг нас» для учащихся третьих 
классов. Декомпозиция цели представлена в 
конкретных задачах, которые можно подраз-
делить на информационную, интерактивную 
и перцептивную: актуализация имеющихся и 
накопление новых знаний и представлений 
обучающихся в эстетической области, фор-
мирование активно-познавательной пози-
ции в процессе знакомства и освоения худо-
жественно-эстетической действительности 
(умение вербализировать представления по 
произведениям искусства, готовность всту-
пить в диалог, формирование рефлексивно-
сти в процессе обсуждения произведений 
искусства); формирование отношения к ис-
кусству как к ценности, осмысление цен-
ностных ориентиров через произведения 
искусства.   

Общая направленность содержания со-
относится с программой обучения по «Изоб-
разительному искусству» (Н. А. Горяева, 
Л. А. Неменская), где представлены темы: 
«Искусство на улицах твоего города», «Ху-
дожник и музей», «Игры и игрушки», 
«В музыкальном театре» и др. Однако со-
держание занятий программы внеурочной 
деятельности или акцентирует, или расши-
ряет представления третьеклассников об 
искусстве как значимой части культурной и 
эстетической составляющей человеческого 
бытия.  

Реализация программы внеурочной де-
ятельности «Мир искусства вокруг нас» 
предполагала три этапа – установочный, 
развивающий и итоговый. Занятия прово-
дились раз в месяц, поскольку их содержа-
ние и форма заметно отличались от при-
вычной урочной деятельности и требовали 
соответствующей подготовки – как в содер-
жательном, так и в организационном плане. 
Отличительной характеристикой данной 
программы являются изначальная установ-
ка на динамизм проводимых занятий (что 
отличало их от статичных уроков рисования 
и музыки) и постепенное расширение «про-
странства», которое раскрывало мир искус-
ства для третьеклассников.  

Представим краткое описание проведен-
ных занятий: «Русская игрушка», «По рус-
ским сказкам», «Как это сделано?», «Театр», 
«В музее», «Передвижники», «Искусство на 
улицах города», «Российские просторы».  

На установочном этапе (задача которо-
го состояла в общем знакомстве третьеклас-
сников с тематикой формой проведения за-
нятий, актуализации их представлений и 
знаний в художественно-эстетической обла-
сти) сюжет первого сентябрьского занятия 

«Русская игрушка» заключался в «подго-
товке и организации осенней ярмарки», в 
которой нужно было представить (разрекла-
мировать) именно русские игрушки – глиня-
ные, деревянные, тряпичные, сделанные из 
соломы, найти отличительные черты одной 
игрушки от других: Богородские, Каргополь-
ские, Дымковские и пр. Завершалось все дей-
ствие русской народной игрой. Следующее 
занятие (октябрь) было связано с актуализа-
цией представлений младших школьников об 
основных образах русских народных сказок. 
Достаточно знакомый иллюстративный ма-
териал (картины М. А. Врубеля, И. И. Шиш-
кина, В. М. Васнецова, И. Я. Билибина и др.) 
был актуализирован через задания на опре-
деление жанра картины (пейзаж, натюр-
морт, портрет), решение ребуса (с названи-
ем картины), предложение подумать, какую 
песню могла бы петь Аленушка (В. М. Вас-
нецова); сбор фрагментов (паззлов) карти-
ны и соотнесение с соответствующей сказ-
кой и т. д.  

На втором, развивающем (т. е. более 
интенсивном), этапе программы основная 
задача заключалась в разнообразном зна-
комстве третьеклассников с историко-
культурным наследием.  

Так, третье занятие «Как это сделано?» 
(ноябрь) предусматривало узнавание, объяс-
нение (и даже пробу) различных техник ри-
сования: и традиционных (карандашом, гу-
ашью, акварелью, маслом и пастелью) и 
иных: мелом, «набрызгом», по мокрой бума-
ге, ниткография и пр. В итоге учащимся бы-
ло предложено определить по представлен-
ному иллюстративному материалу использу-
емые авторами картин техники рисования.  

«Завязка» следующего занятия «Театр» 
(декабрь) заключалась в необходимости по-
знакомить дошколят с правилами поведе-
ния в театре. В процессе составления «свода 
соответствующих правил» третьеклассники 
узнают о различных видах театров (оперы и 
балета, драматический, «детский» (театр 
юного зрителя»), театр пантомимы, театр 
теней и др.); составляют «словарь театраль-
ных терминов» (акт, антракт, галерка, гене-
ральная репетиция, премьера и пр.). В итоге 
они все вместе вырабатывают правила по-
ведения в театре. В конце занятия детям 
было предложено общее посещение театра 
(с поддержкой родителей). Этот поход в те-
атр (во время январских каникул) оказался 
наполненным «радостью узнавания» – 
слов, предметов, общих переживаний, по-
ниманием того, что правила поведения в 
«храме искусства» действительно важны.  

Продолжая раскрывать мир искусства, 
в феврале младшим школьникам было 
предложено «посетить музей» как учре-
ждение, занимающееся сбором, изучением, 
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хранением и экспонированием предметов 
искусства. «Сюжетная линия» напоминала 
завязку фильма-катастрофы: под зданием 
музея произошло локальное землетрясение, 
из-за которого многие музейные экспонаты 
или потерялись, или перепутались… «По-
исковикам» было необходимо найти произ-
ведения искусства и расположить в соответ-
ствующих залах музея, при этом обосновав 
свой выбор. Пафос занятия «В музее» за-
ключался в том, чтобы сформировать у тре-
тьеклассников представления о роли музея 
в качестве особого учреждения, задача ко-
торого заключается в сохранении историко-
культурного наследия через предметы ис-
кусства как ценности, которые являются от-
ражением идеалов и традиций той или 
иной эпохи.  

Своеобразным развитием «музейной» 
тематики стало мартовское занятие, посвя-
щенное «передвижникам». Основная зада-
ча – познакомить младших школьников с 
особым явлением в истории российского 
искусства – деятельностью «Товарищества 
передвижных художественных выставок». 
Занятие началось с общей исторической 
справки и знакомства (или узнавания) с 
картинами, входившими в передвижную 
выставку. Затем третьеклассникам было 
предложено отобрать картины (из арсенала 
передвижников прошлого: «Богатыри» 
В. Васнецова, «Взятие снежного городка» 
В. Сурикова, «Устный счет» Б. Бельского, 
«Мальчик-механик» В. Максимова и др.) 
для современной передвижной выставки. 
Также участники должны были разработать 
варианты маршрута по нашей стране для 
такой выставки. 

Задача итогового этапа описываемой 
программы внеурочной деятельности за-
ключалась в самой идее, заложенной в 
названии: побудить младших школьников к 
тому, чтобы находить и видеть искусство в 
повседневной жизни.  

В апреле было проведено занятие «Ис-
кусство на улицах города», которое предпо-
лагало виртуальный «выход за пределы» 
школы. В начале занятия детей кратко по-
знакомили с жаровыми отличиями скульп-
тур и скульптурных композиций (портрет-
ные, бытовые, анималистические), с мате-
риалами, из которых изготавливаются 
скульптуры (натуральный камень, металлы, 
дерево, гипс и др.). В процессе виртуальной 
экскурсии по улицам родного города 
школьники сами видели и определяли ма-
териал, символическое значение скульп-
турных изображений, переживая при этом 
«радость узнавания».  

Основная задача девятого занятия дан-
ной программы «Российские просторы» за-
ключалась в принятии идеи интеграции ис-

кусств – через соотнесение музыкальных 
фрагментов (из произведений русских ком-
позиторов) с пейзажными картинами, по-
священными русской природе. Музыкаль-
ный звукоряд был составлен из произведе-
ний «Времена года. Апрель. Подснежник» 
П. Чайковского, «Танец птиц» Н. Римского-
Корсакова, «Рассвет на Москве реке» 
М. Мусоргского и др. В видеоряде были 
представлены картины русских художни-
ков: И. Левитан «Лето», «Золотая осень», 
И. Шишкин «Дорога во ржи», «Утро в сос-
новом бору», «Березовая роща», И. Грабарь 
«Февральская лазурь», «Иней», В. Поленов 
«Золотая осень» и др. Необходимо было со-
отнести музыкальный фрагмент с изобра-
жением, объяснить «настроение» сюжета 
картины и музыки. На этом занятии не бы-
ло «неправильных» ответов, но значимым 
было то, что третьеклассники погружались 
в мир искусства, рассуждая, делясь эмоцио-
нальным переживанием, познавая особую 
красоту природы своей Родины и т. д. 

Отметим, что после третьего занятия 
третьеклассники начали спрашивать: когда 
будет следующая встреча, что их ждет на 
предстоящем занятии и т. д. К концу учебно-
го года учащиеся с удовольствием принима-
ли участие в самых различных сюжетах и за-
даниях. Классный руководитель отметила, 
что дети стали активнее на уроках, с боль-
шей готовностью вступали в диалог, стали 
очевидны и позитивные сдвиги в развитии 
«класса» как коллектива. Да, эти изменения 
были обусловлены и соответствующей воз-
расту эволюцией учеников как субъектов 
учебной деятельности, однако и представ-
ленная программа внеурочной деятельности 
создала для этого определенные условия. 

Что же входит в психолого-
педагогические (не методические, а именно 
психолого-педагогические) характеристики 
программы внеурочной деятельности для 
начальной школы «Мир искусства вокруг 
нас»? 

Прежде всего, это нетрадиционная (от-
личающаяся от доминирующей формы уро-
ка) структура проведения занятия. В некото-
рых случаях такие занятия тяготеют к форме 
квеста (к проведению которого далеко не 
всегда готовы педагоги [8]). Предлагаемые 
детям задания должны быть разнообразны-
ми (неповторяющимися), носить продуктив-
ный (а не рутинно-репродуктивный) харак-
тер. Также стоит подчеркнуть и установку 
на «выход за пределы». Причем здесь име-
ется в виду не только «за пределы» кон-
кретной – предметной – области, но и за 
«пределы» привычных учебных заданий: от 
«спиши», «нарисуй», «повтори» – к «сопо-
ставь», «прояви», «передай (настроение, 
эмоцию)», причем не в области точных 
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знаний, а в сфере искусства.   
Само занятие должно проходить в ат-

мосфере эмоциональной насыщенности, 
что, кстати, далеко не всегда означает «ма-
жорность», «энтузиазм» и пр. Готовность к 
размышлениям, вдумчивое слушание, про-
цесс сопоставления, поиск вариантов реше-
ния вполне могут проходить во внешне спо-
койной среде. Здесь и должно проявляться 
мастерство педагога, учителя, готового к 
чуткому руководству, к балансу активности 
и созерцательности на занятии. Это особен-
но значимо для детей поколения альфа, ко-
торое не представляет себя без интернета, 
без социальных сетей; у этих детей преоб-
ладает клиповое мышление; они готовы к 
многозадачности в деятельности, но при 
этом порой с трудом удерживают отдельные 
(значимые) сведения, не умея отделить су-
щественное от несущественного в инфор-
мационном потоке и т. д. В связи с этим не-
обходим поиск новых вариантов образова-

тельной деятельности, которые, учитывая 
специфику поколения, все же ориентирова-
ны на решение воспитательных задач. Во 
многом именно этим и объясняется темати-
ческий выбор занятий, интегрирующих об-
ласть изобразительного искусства с воспи-
тательной направленностью.  

Также отметим, что при интенсивном 
развитии дополнительного образования 
часть педагогов высказывают беспокойство 
по поводу явного дисбаланса данной сферы 
в сторону цифровизации, технической 
направленности. Между тем эта (более чем 
востребованная сегодня) область человече-
ской деятельности носит преимущественно 
инструментальный характер, тогда как сфе-
ра искусства помогает аккумулировать, со-
хранить и транслировать ценности как ин-
дивидуального, так и общественного харак-
тера. Потому так необходимы программы 
для детей, которые раскрывают для них 
многообразие мира искусства. 
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