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В настоящее время наша страна вновь пе-
реживает переходный этап в своей истории. 
Происходит становление новой политической 
и экономической системы, меняются конс-
танты сознания. По словам В. Н. Сорока-Ро-
синского, «капитализм, взбудоражив старую 
жизнь, разложив старые формы, смолов все 
в однородную грязно-серую массу, не оста-
навливается лишь на этом уничтожении ста-
рого – он творит далее... новую жизнь, новое 
общество… новые национальные особенно-
сти» [16, с. 95]. 

В ситуации перемен человек чувствует 
себя незащищенным перед ними. Как отме-
чал К. Ясперс, в ситуации беспокойства люди 
чувствуют, что все зависит от того, каким будет 
грядущее поколение. «Воспитание определяет 
будущее человеческое бытие; упадок воспита-
ния был бы упадком человека» [24, с. 95]. 

В этой связи сегодня перед обществом 
встает традиционный вопрос о том, что делать, 
чтобы выжить в новых социально-экономи-
ческих условиях и быть способным создавать 
новые традиции на основе предшествовавшего 
исторического, социального и политического 
опыта. Ответ на этот вопрос педагогическая 
наука видит в воспитании активной и ответ-
ственной личности, способной к осмыслению 
жизни, к ее преобразованию, обладающей по-
ложительным отношением к труду, стратегией 
личной жизни, приверженной гуманистиче-
ским ценностям. 

Важным условием в решении этой задачи 
является формирование содержания профес-
сионального образования, предполагающего 
всестороннее раскрытие будущей социальной 
и профессиональной деятельности специали-
стов как в содержании учебного процесса, так 
и вне его. 

В связи с этим правомерен интерес педа-
гогов, исследователей ко внеучебной деятель-
ности как к одному из средств реализации 
задач профессионального образования, в том 
числе и педагогического. 

Рассматривая состояние вопроса о месте 
и роли внеучебной деятельности в профес-
сиональной подготовке будущих учителей, 
следует раскрыть его исторический и акси-
ологический аспекты с целью проследить 

развитие данной категории во времени, 
продемонстрировать связь с политическими 
и социально-экономическими процессами, 
происходящими в обществе, определить цен-
ность опыта предшествующих поколений, 
выявить позитивные и негативные стороны. 
Знание конкретного исторического опыта, его 
позитивных результатов и формирование на 
его основе нового профессионального мыш-
ления может оказать существенную помощь 
в подготовке современных специалистов вы-
сокого уровня. 

Потребность в педагогических кадрах су-
ществовала всегда. Несмотря на социальные 
конфликты, катаклизмы, кризисы, по высказы-
ванию М. Хайдеггера, «это остается высоким 
делом – стать учителем» [21, с. 95]. 

Экскурс в историю образования, в част-
ности в историю подготовки педагогических 
кадров, позволяет говорить о том, что до се-
редины XVIII – начала XIX в. не осуществля-
лась систематическая подготовка учительских 
кадров, организация учебно-воспитательного 
процесса находилась в зависимости от матери-
ального положения, педагогических, идеоло-
гических, религиозных взглядов основателей 
или владельцев учебных заведений, социаль-
но-политической обстановки в стране.

Однако в структуре учебно-воспитательно-
го процесса можно выделить внеучебную де-
ятельность как время, свободное от собственно 
учебных занятий, в которое осуществлялись 
разнообразные виды деятельности. В данный 
период она не оформилась в какую-либо систе-
матическую, целенаправленную деятельность, 
но латентно способствовала решению задач 
профессионального становления учащихся.

Подготовка учителей для начальных на-
родных училищ осуществлялась в созданных 
в 1872 г. специальных учебных заведени-
ях – учительских институтах в Петербурге, 
Москве и Тифлисе. Учителя для народных 
школ готовились в учительских семинариях, 
школах, педагогических гимназических клас-
сах, на педагогических курсах. 

В учительских семинариях и школах 
в конце 60-х гг. XIX в., согласно учебному 
плану типового Устава учительской семи-
нарии, предусматривались «вне классного 

Историко-теоретические аспекты в изучении места и роли внеучебной деятельности...



ПЕДАГОГИКА

74

времени» занятия ремеслами и гимнастикой 
[8]. В Кубанской учительской семинарии, 
руководимой сподвижником К. Д. Ушинского 
Д. Д. Семеновым, большое место в учебном 
процессе отводилось самостоятельной работе 
учащихся. В педагогических классах Омской 
женской гимназии К. В. Ельницкий использо-
вал эвристический способ обучения, который 
предполагал выполнение воспитанницами 
большого объема самостоятельной работы по 
написанию рефератов, сочинений, участие в 
еженедельных воскресных педагогических 
конференциях. Кроме этого, им практикова-
лись беседы с воспитанницами на педагоги-
ческие темы в урочное и внеурочное время. 
Также во всех профессиональных учебных 
заведениях известна педагогическая практика, 
которая проводилась в базовом учебном заве-
дении. Практика предусматривала посещение 
учебного заведения, дежурство на переменах, 
знакомство с организацией занятий, порядком, 
посещение и проведение пробных уроков, 
наблюдение за учениками, помощь в учении 
трудным [5]. 

В источниках по истории педагогического 
образования имеются сведения о том, что на-
учная деятельность была характерна не только 
для высших, но и для средних педагогических 
учебных заведений. Примером может служить 
Нижегородский учительский институт, где 
в начале ХХ в. воспитанницы писали курсо-
вые работы, которые затем рецензировались 
и публиковались в печатном органе института 
[15, с. 56]. 

Расширение внеклассной и воспитательной 
работы в учительских семинариях и школах 
определялось такой тенденцией в педаго-
гическом образовании, как направленность 
будущего учителя на общественно-просвети-
тельную работу, так как учительские семина-
рии и школы готовили учителей в основном 
для сельских школ. В связи с этим в практику 
многих семинарий и школ вошли музыкаль-
но-литературные вечера, спектакли, собра-
ния, просмотр картин волшебного фонаря, 
утренники, концерты для населения, благо-
творительные акции. В большинстве учебных 
заведений Восточной Сибири (Чита, Иркутск, 
Красноярск), согласно работам А. И. Шилова, 

были организованы факультативные занятия, 
которые велись параллельно с изучением 
обязательных дисциплин и способствовали 
углублению и расширению знаний, умений 
учащихся, творческих способностей. На-
иболее распространеными были занятия по 
переплетному мастерству, художественной 
резьбе, музыке и изучению языков местных 
народностей [20]. 

Кроме этого, вводились курсы гигены, 
физических упражнений, ремесла. Выдаю-
щийся русский педагог, организатор женского 
образования В. Я. Стоюнин указывал, что не-
обязательное занятие ремеслом не может быть 
вредным для ученика, напротив, «хороший 
преподаватель может извлечь из того боль-
шую пользу в педагогическом отношении» 
[17, с. 70]. 

Необходимо однако отметить, что ад-
министрация учебных заведений зачастую 
сознательно увеличивала долю прикладных 
занятий с целью отвлечения учащихся от об-
щеобразовательной и специальной подготовки 
[8].Немаловажное значение придавалось пат-
риотическому воспитанию, для чего исполь-
зовались такие внеурочные формы занятий, 
как пение гимна, организация патриотических 
спектаклей, торжеств по памятным истори-
ческим датам.

В документах и материалах по истории 
учительских институтов Западной Сибири 
(Томск, Омск) также упоминается о проведе-
нии во внеучебное время публичных лекций, 
ученических выставок, вечеров [19].

По свидетельству В. У. Сланевского, в твер-
ской женской учительской школе П. П. Мак-
симовича при ограниченной программе 
общеобразовательной и специальной подго-
товки много внимания уделялось внекласс-
ным занятиям: преподаватели по выходным, 
праздничным дням читали воспитанницам 
лучшие произведения русской литературы, 
вели воспитательные беседы. Вне расписания 
проводились уроки гимнастики и труда.

Особенно разнообразной и многогранной 
была работа по эстетическому воспитанию в 
системе внеклассных занятий. Кроме литера-
турной части, очень хорошо было поставлено 
пение. Выпускницы школы, работая потом 
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сельскими учительницами, сами создавали 
хоровые, драматические кружки не толь-
ко среди учеников, но и среди сельчан [13, 
с. 115–118].

В начале ХХ в. распространенной фор-
мой подготовки и повышения квалификации 
учителей народной школы были педагоги-
чески курсы, которые практиковали наряду 
с теоретическим курсом проведение бесед, 
экскурсий. Педагогический опыт курсантов 
обобщался на съездах и конференциях.

Революция 1905–07 гг. оказала сильное 
влияние на внутреннюю жизнь педагоги-
ческих учебных заведений. В учительских 
семинариях распространялась революционная 
литература, учащиеся участвовали в митингах 
и демонстрациях. Под влиянием революцион-
ных событий происходил пересмотр содержа-
ния учебно-воспитательного процесса. Так, 
в столичных учительских институтах было 
предложено усилить роль педагогических 
дисциплин и ввести в последнем классе так 
называемую бифуркацию – дополнительную 
подготовку на историко-литературном и естест-
венно-математическом отделениях. 

Поражение революции не дало возможно-
сти провести эти изменения в жизнь. Однако 
некоторые учительские институты на свой 
страх и риск сами вводили в содержание 
учебно-воспитательной работы изменения, 
направленные на их улучшение. Эти изме-
нения заключались, главным образом, в зна-
чительном расширении теоретической части 
курса почти по всем предметам, введении 
дополнительной самостоятельной работы 
учащихся творческого характера, расширении 
круга обязательных лабораторных работ. В ка-
честве необязательных предметов в учебном 
плане Московского учительского института в 
1908–1909 гг. вводились бухгалтерия, ручной 
труд, включающий занятия по дереву, металлу, 
графические занятия по ручному труду, немец-
кий язык. В Тифлисском институте во внеуроч-
ное время проводились пение и гимнастика. 
Во многих институтах во внеурочное время 
ученики писали сочинения на различные темы 
и заслушивали их [10, с. 16].

На национальных окраинах подготовка 
учителей была поставлена в более худшие 

условия, так как представители реакцион-
ных течений в национальной педагогике 
выступали против введения в учебный план 
дополнительных предметов, способствующих 
профессиональному и социальному развитию 
слушателей. Однако стараниями подвижников 
педагогического образования в учебно-воспи-
тательный процесс вводились дополнительные 
предметы, элементы педагогической практи-
ки. Так, например, в Казанском крае в конце 
XIX – начале ХХ в. в частных женских шко-
лах кроме религии и общеобразовательных 
предметов изучали педагогику и проходили 
педагогическую практику посредством препо-
давания пробных уроков в младших классах. 
Воспитанники один час в день занимались 
ремеслами и гимнастикой. В противовес сто-
ронникам реакционной педагогики проводили 
музыкально-литературные вечера, собрания 
молодежи, ставили спектакли. 

В Якутской учительской семинарии фа-
культативно изучались основы сельского 
хозяйства. После революции 1917 г. учащиеся 
семинарии учредили ученический союз, одной 
из целей которого объявлялась организация 
внешкольного развития [2, с. 82].

Перед второй русской революцией в России 
было уже 58 учительских институтов. Одна-
ко характерными чертами учебно-воспита-
тельного процесса оставались казарменный 
режим, постоянный надзор как в институте, 
так и вне его, посещение церковных служб, 
контроль над тем, что читают и что думают 
учащиеся. Это шло вразрез с потребностью 
российского общества в образованных пе-
дагогах, с тем пониманием учителя, которое 
выразил К. Д. Ушинский, говоря: «Учитель 
народной школы должен иметь познания не 
только в законе Божьем, грамматике, арифме-
тике, географии и истории, но и в естествен-
ных науках, медицине, сельском хозяйстве, 
кроме того, уметь хорошо писать, рисовать, 
чертить, читать ясно и выразительно и, если 
возможно, даже петь. Только тогда он будет 
в состоянии сообщать ученикам своим све-
дения, необходимые или полезные для них в 
жизни» [7, с. 82].

Таким образом, историко-теоретический 
анализ работ, в которых отражена история 
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педагогического образования в дореволюци-
онной России позволяет сделать следующие 
выводы:

• внеучебная деятельность являлась естест-
венным продолжением учебного процесса и 
характеризовалась относительной самостоя-
тельностью и качественной спецификой; 

• во внеучебной деятельности, как и в целом 
в учебном процессе, отражались противоречия 
в общественной ситуации в стране, проти-
востояние общественно-демократического и 
официально- охранительного направления в 
педагогике и просвещении;

• эти противоречия порождали опреде-
ленные тенденции в содержании внеучебной 
деятельности в профессионально-педагоги-
ческом учебном заведении: казарменно-рели-
гиозную, профессионально-ориентирован-
ную, личностно-гражданственную;

• основными направлениями внеучебной 
деятельности были: санитарно-гигиеническое; 
ремесленно-трудовое; музыкально-художест-
венное творчество; самостоятельная работа 
воспитанников, педагогическая практика;

• поскольку в изучаемый период не были 
разработаны четкие критерии оценки подго-
товки учителя, педагогическая практика была 
тем средством, которое позволяло наиболее 
эффективно выявлять и анализировать резуль-
таты профессиональной подготовки;

• внеучебная деятельность в средних педа-
гогических учебных заведениях отличалась от 
аналогичной деятельности в вузах: в высшей 
школе она была направлена на фундамен-
тальную гуманитарную подготовку, научные 
исследования, в средних – готовила учителя не 
только к собственно учительской функции, но 
и к проведению культурно-просветительской 
деятельности, т. е. была более практико-ори-
ентированной;

• при условии полноценной организации 
внеучебная деятельность способствовала уг-
лублению у воспитанников как специальных 
умений, так и общеобразовательной подго-
товки.

В советский период средняя профессиональ-
но-педагогическая школа прошла те же этапы, 
что и высшая школа, и во внеучебной деятель-
ности реализовывались задачи, стоящие перед 

страной в определенные историче ские пери-
оды: в первые годы советской власти – это 
общественно-трудовое, просветительское 
воспитание; довоенные годы – упор на со-
вершенствование профессиональных качеств 
и военизацию; во время войны – патриоти-
ческое, оборонно-спортивное, послевоенный 
период и годы реформ – военно-патриоти-
ческое, общественно-профессиональное; 
в 1970–80-е гг. – научно-техническое твор-
чество, общественно-идеологическая ра-
бота. Начало 1990-х гг. характеризовалось 
сокращением объема внеучебных занятий, 
сужением содержания и тематики внеучебной 
деятельности.

Вместе с тем необходимо отметить, что 
внеучебная деятельность в педагогических 
учебных заведениях системы среднего про-
фессионального образования традиционно 
отличалась от аналогичной вузовской деятель-
ности в пользу разнообразия, содержатель-
ности, профессиональной направленности. 
Основными направлениями внеучебной де-
ятельности были:

• общественно-педагогическое (изучение 
ленинских работ, участие в работе агитбригад, 
выполнение обязанностей политинформато-
ров, агитаторов и пропагандистов, участие 
в избирательных кампаниях, в пропаганде 
педагогических, политических знаний, работа 
в комсольских структурах, профсоюзе и пр.);

• деятельность по предмету (кружки, изго-
товление наглядных пособий, конкурсы, вик-
торины, предметные недели, драматизация, 
конференции, дискуссии и пр.);

• деятельность студенческого научного 
общества, лекторий;

• педагогическкая практика (школьная 
и летняя пионерская, школа вожатого, работа 
на общественных началах в школах и детских 
садах);

• спортивная деятельность.
Таким образом, внеучебная деятельность 

в советский период способствовала станов-
лению идейно-политической направленности 
учащихся, закреплению и углублению знаний, 
полученных в учебном процессе, формирова-
нию навыков организации подобных мероп-
риятий в школе. 
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Изучая современное состояние исследуе-
мого нами вопроса, отметим, что в настоящее 
время интерес ко внеучебной деятельности 
и ее роли в подготовке учителей в педагоги-
ческом учебном заведении вырос. Об этом 
свидетельствует анализ тематики диссерта-
ционных исследованй за последние 7 лет: 
из произвольной выборки в 50 работ, рас-
сматривающих проблемы профессиональной 
подготовки учителей, вопросы внеучебной 
деятельности и ее роли в профессиональной 
подготовке в вузе рассматривают 30% работ, 
в ссузе – 24% работ. 

Современные российские исследователи 
[4; 9; 13 и др.] определяют внеучебную де-
ятельность студентов средних специальных и 
профессиональных учебных заведений как:

• подсистему образовательного процесса, 
обеспечивающую профессионально-лич-
ностное развитие и саморазвитие на ос-
нове индивидуально-творческого подхода 
в деятельности, избирательного отношения 
к дейст вительности, свободного выбора субъ-
ектной позиции, добровольного принятия 
жизненных ценностей и приоритетов; 

• систему целенаправленных образователь-
но-воспитательных занятий и общественно-
полезных дел учащихся, задачей которой 
является расширение профессионального 
кругозора, развитие, закрепление и форми-
рование интереса и склонностей учащихся к 
избранной профессии, формирование у сту-
дентов творческих способностей и стремления 
к профессиональному самообразованию.

Опираясь на материалы исследований [3; 6; 
18; 22 и др.] зарубежной системы подготовки 
учителей в средних професссиональных учеб-
ных заведениях, мы сравнили росийскую и 
зарубежную системы подготовки учителей в 
части организации внеучебной деятельности 
в образовательном процессе. 

Результаты сравнения позволили сделать 
следующие выводы:

• западное общество более индивидуали-
зировано, и в процессе формирования и ста-
новления личности частные интересы нередко 
превалируют над общественными, в отличие 
от восточного, азиатского, для которого при-
оритеты общественного, коллективного одно-

значны. Российская ментальность дуальна, со-
единяет в себе как восточные, так и западные 
традиции. В связи с этим российская система 
воспитания стремится привить учащимся 
систему высших ценностей, воспитать иде-
ального человека, для которого личностные и 
общественные ценности неразрывно связаны 
и взаимообусловлены;

• для западной системы среднего профес-
сионального образования востребованными 
являются такие формы внеучебной деятель-
ности, которые реализуют индивидуальные 
интересы студентов (профориентационные, 
связанные с отклонениями в физическом и 
интеллектуальном развитии, психологически-
ми проблемами). Эстетическое, художествен-
но-творческое, культурно-просветительское 
направления не являются востребованными;

• внеучебная деятельность в зарубежных 
учебных заведениях имеет большое значе-
ние в реализации задач поликультурного 
образования, так как формирует терпимость 
и восприимчивость к людям других рас, 
убеждений, религий, помогает разобраться в 
их жизненных целях;

• в связи с перечисленными выше отличиями 
педагогическя практика, которая существует 
как обязательный компонент профессиональ-
ной подготовки и за рубежом, направлена на 
умение устанавливать педагогическое взаимо-
действие с учениками, индивидуально работать 
с учащимися, интенсифицировать контакты и 
разнообразить формы взаимодействия между 
субъектами образовательного процесса; 

• во внеучебной деятельности велика доля 
самостоятельной работы студентов, направ-
ленной на удовлетворение индивидуальных 
интересов личности, в российских педагоги-
ческих учебных заведениях самостоятельная 
работа направлена на формирование исследо-
вательских навыков, углубление профессио-
нальной подготовки.

Таким образом, внеучебная деятельность 
в системе профессионально-педагогиче ского 
образования является продолжением деятель-
ности, связанной с непосредственной профес-
сиональной подготовкой, с развитием умений 
и навыков, необходимых для реализации раз-
нообразных трудовых функций. 

Историко-теоретические аспекты в изучении места и роли внеучебной деятельности...
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И. Н. Асаева

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 
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Статья посвящена развитию профессиональных компетенций воспитателей дошкольных уч-
реждений разных видов; в ней раскрыты основные современные приоритеты системы дошкольного 
образования, выделены проблемы кадрового потенциала; предложено содержание профессиональных 

Развитие профессиональных компетенций воспитателей дошкольных учреждений...


