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Подготовка будущего учителя к организации внеурочной деятельности 
по истории: из опыта работы

В статье представлен опыт работы преподавателей кафедры истории и методики Пе-
дагогического института Иркутского государственного университета по реализации компетент-
ностного подхода в процессе подготовки будущих учителей, обучающихся по направлению 
«Педагогическое образование» (профили «История», «История. Обществознание»), к будущей 
профессиональной деятельности. В частности, показаны примеры решения одной из задач – 
формирования личности и самосознания молодого поколения россиян через внеурочную ра-
боту в образовательном учреждении. Представлены различные формы организации внеучеб-
ной работы, которая на протяжении ряда лет проводится сотрудниками кафедры совместно с 
общеобразовательными учреждениями г. Иркутска и Иркутской области. Это Декады или Дни 
памяти, посвящённые знаменательным событиям в истории нашего государства, состоящие из 
комплекса мероприятий: литературно-документальных и литературно-музыкальных компози-
ций, исторических викторин, экскурсий, квестов, выставок, лекций, работы исторических кино-
залов, конкурсов малых сочинительских и изобразительных форм. Все эти формы внеучебной 
работы позволяют студентам уже в процессе обучения в вузе закрепить полученные знания, 
приобрести практические навыки организации подобных мероприятий, проявить свои творче-
ские способности. Внеучебная работа, проводимая совместно с коллективами школьников и 
педагогов, ориентирована на развитие у студентов профессиональных компетенций, базовых 
ценностей, знаний, умений и навыков будущего учителя, а также его методической культуры.
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Введение. В современном образо-
вании при формировании у молодёжи ори-
ентиров самоидентификации, системы 
ценностей, воспитания в духе уважения к 
истории своего Отечества возрастает роль 
истории [21, с. 24]. Концептуальные подхо-
ды к изучению истории в школе отражены в 
учебно-методическом комплексе, в основу 
которого положен историко-культурный стан-

дарт, разработанный «коллективным разу-
мом» учёных и учителей, базирующийся на 
культурно-антропологическом подходе. Как 
отмечено в предисловии к стандарту, в со-
временных школьных учебниках продолжает 
доминировать традиционная установка на 
политическую историю. Это приводит к тому, 
что роль личностей, общественных институ-
тов и структур, социокультурные факторы и 
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повседневность человеческой жизни уходят 
в тень, искажая, в конечном счёте, истори-
ческую реальность. В нём, в частности, ска-
зано: «В предлагаемом историко-культурном 
стандарте наряду с большим вниманием к 
политической истории особое место уделено 
личности в истории, причём не только через 
изучение биографий выдающихся людей, 
но и через постижение перипетий “рядовых 
граждан”, сквозь судьбы которых могут быть 
показаны социальные и политические про-
цессы. Выработка сознательного оценочного 
отношения к историческим деятелям, про-
цессам и явлениям – важнейшая задача пре-
подавания истории в школе» [14].

В концепции подчёркивается, что её 
реализация возможна при условии проведе-
ния комплекса мероприятий, направленных 
на формирование и развитие историко-куль-
турного образовательного пространства, на-
полненного научно-образовательными ма-
териалами для учителей и школьников. По 
мнению ведущих методистов Е. Е. Вяземско-
го и О. Ю. Стреловой, из этого логично выте-
кает значимость внеурочной работы, реали-
зации образовательных проектов, в том числе 
гражданско-патриотической направленности, 
что является условием эффективной обра-
зовательной деятельности в насыщенном 
информационном пространстве [12, с. 11]. В 
связи с этим, в первую очередь, возрастает 
потребность основательной подготовки со-
временного учителя по формированию ми-
ровоззрения молодого поколения на базе 
знаний об основных этапах развития чело-
веческого общества, месте истории России в 
мировой истории, понимания роли историче-
ской памяти о прошлом, умения её сохранять 
и передавать потомкам. Решение этой зада-
чи на практике подразумевает гораздо более 
разнообразную работу учителя в школе, не-
жели проведение уроков, отчего внеурочная 
работа обретает новые смыслы. Как указано 
в федеральных государственных образова-
тельных стандартах общего образования, 
«Основная образовательная программа ре-
ализуется образовательными учреждениями 
через урочную и внеурочную деятельность… 
Внеурочная деятельность организуется по 
направлениям развития личности (духовно- 
нравственное, физкультурно-спортивное и 
оздоровительное, социальное, общеинтел-
лектуальное, общекультурное) в таких фор-
мах, как кружки, художественные студии, 
спортивные клубы и секции, юношеские орга-

низации, краеведческая работа, научно-прак-
тические конференции, школьные научные 
общества, олимпиады, поисковые и научные 
исследования, общественно-полезные прак-
тики, военно-патриотические объединения  
и т. д.» [20].

Чередование урочной и внеурочной  
деятельности, их соотношение в образова-
тельном процессе определяет образователь-
ное учреждение. При этом необходимо, чтобы 
формы внеурочной деятельности отличались 
от урочной, организовывались на доброволь-
ной основе в соответствии с интересами её 
участников. Внеурочная деятельность долж-
на быть направлена на достижение личност-
ных и метапредметных результатов освое-
ния основной образовательной программы, 
поэтому виды деятельности определяются 
исходя из их воспитательного потенциала: 
познавательная; игровая; трудовая (произ-
водственная); досугово-развлекательная; 
спортивно-оздоровительная; туристско-крае- 
ведческая; художественное творчество; со-
циальное творчество (социально-преобра-
зовательная деятельность); проблемно-цен-
ностное общение.

В педагогических исследованиях и 
методической литературе используются по-
нятия «внеклассная», «внеурочная», «вне-
учебная» работа. Е. Н. Степанов с позиций 
деятельностного подхода определяет внеу-
рочную деятельность как активность детей, 
обусловленную их интересами и потребно-
стями, направленную на познание и преоб-
разование себя и окружающей действитель-
ности, играющей важную роль в развитии 
учащихся и формировании ученического кол-
лектива [18].

Программа внеурочной работы по исто-
рии, способствуя решению целого комплекса 
задач, может включать различные виды дея-
тельности и формы её организации. Совре-
менные подходы к организации внеурочной 
работы по истории, по мнению О. Ю. Стре-
ловой и Е. Е. Вяземского, опираются на тра-
диции, которые сложились в отечественной 
практике. Однако среди традиционных форм 
приоритет отдаётся тем, которые формируют 
у школьников понимание социальной реаль-
ности и повседневной жизни, опыт пережи-
вания и позитивного отношения к базовым 
ценностям общества, опыт самостоятель-
ного общественного действия. Эти цели до-
стигаются через проектную и игровую дея-
тельность. Познавательная деятельность во 
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внеурочной работе по истории реализуется 
через участие школьников в олимпиадах, 
конкурсах, викторинах [19, с. 28–37].

Что касается системы высшего обра-
зования, то роль внеучебной деятельности, 
как важной составляющей образовательно-
го процесса, в ней значительно возрастает. 
Этому посвящены работы современных ис-
следователей: Л. Ф. Беликовой, С. В. Гор-
ской, Т. Г. Петраковой, А. В. Пономарева, 
В. А. Смирнова, И. В. Юденковой и других, 
в которых они рассматривают различные 
аспекты внеучебной работы в вузе: уровни 
организации, направления, организацион-
ные формы, их влияние на формирование и 
развитие компетенций, отношение студентов 
к деятельности вне учебного процесса [2; 4; 
6; 9; 16; 17].

Новизна представленного исследова-
ния состоит в том, что авторы презентуют 
свой опыт работы по расширению инфор-
мационно-образовательного пространства в 
вузе не только путём проведения комплекса 
внеучебных мероприятий, но и через привле-
чение к участию в них преподавателей, сту-
дентов, школьников и учителей, тем самым 
формируя опыт проведения различных форм 
внеурочной (внеучебной) работы и взаимо-
действия с потенциальными участниками бу-
дущей профессиональной деятельности.

Методология и методы исследо-
вания. Несмотря на значимую роль внеуроч-
ной работы в реализации основной образо-
вательной программы общего образования, 
проблема подготовки студентов – будущих 
учителей к организации внеурочной работы 
по истории не нашла должного изучения в 
теории и практике педагогического образо-
вания. В то же время ФГОС ВО, определяя 
требования к результатам освоения дисци-
плин, ориентирует тех, кто его реализует, 
на формирование у студентов компетенций, 
связанных со способностями решать задачи 
воспитания и духовно-нравственного разви-
тия обучающихся в учебной и внеучебной де-
ятельности. В процессе исследования авто-
ры обосновывают возможные виды, формы, 
методы совместной внеурочной (внеучебной) 
деятельности преподавателей, студентов, 
школьников и учителей, позволяющие суще-
ственно расширить информационно-образо-
вательное пространство внеучебной работы 
в вузе, формирующие одновременно опыт 
будущей профессиональной деятельности 
педагога.

Методологической основой исследова-
ния, в первую очередь, является компетент-
ностный подход к организации образователь-
ного процесса в вузе, который направлен на 
формирование у студентов понимания зна-
чимости внеурочной работы в воспитании и 
развитии личности, включение студентов в 
различные направления и формы её прове-
дения, а также приобретение первоначаль-
ного опыта взаимодействия с учащимися во 
внеучебное время. В то же время учитыва-
ются возможности реализации студентами 
системно-деятельностного подхода как ме-
тодологической основы федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов 
общего образования.

В ходе проведения исследования изу-
чались нормативные документы, методиче-
ская литература по проблеме организации 
внеучебной работы в вузе и внеурочной де-
ятельности в школе, результаты педагоги-
ческих практик, обобщался личный опыт 
авторов и их коллег – сотрудников кафедры 
истории и методики Педагогического инсти-
тута ИГУ. Были использованы такие методы, 
как контент-анализ, наблюдение и опрос, в 
частности, проведено интервьюирование и 
анкетирование студентов, школьников и учи-
телей школ, изучены и проанализированы 
продукты творческой деятельности участни-
ков проводимых мероприятий.

Результаты исследования и их об-
суждение. Образовательные учреждения 
сегодня имеют возможность самостоятель-
но разрабатывать программы внеурочной 
деятельности, которые могут носить ком-
плексный или тематический характер, быть 
ориентированными, например, на достиже-
ние результата определённого уровня, на 
конкретные виды деятельности, на учёт воз-
растных и индивидуальных особенностей. 
Преподаватели кафедры смогли организо-
вать воспитательную работу со студента-
ми таким образом, чтобы она давала воз-
можность не только закреплять полученные 
знания, формировать систему ценностей, 
воспитывая у молодого поколения уважение 
к истории своего Отечества, но и создавала 
представление о различных формах внеу-
рочной деятельности по истории и средствах 
их реализации через практическое участие 
в мероприятиях. Каждому студенту в пери-
од обучения предоставляется возможность 
стать не только зрителем, но и активным 
создателем и участником, применить свои 
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знания, проявить творческие способности, 
навыки и умения, выбрав наиболее приемле-
мую для себя сферу деятельности. Одновре-
менно студенты взаимодействуют с участ-
никами этой деятельности: школьниками и 
учителями, поскольку они также включены 
в процесс. Таким образом, уже обучаясь в 
вузе, будущий учитель истории приобрета-
ет соответствующую направленности и про-
филю обучения компетентность в вопросах 
формирования гражданской идентичности 
школьников, учится находить и использовать 
эффективные направления, формы, сред-
ства внеурочной работы. 

 В основе внеучебной работы, которую 
осуществляют преподаватели нашей кафе-
дры, лежит идея представления событий 
российской истории через судьбы конкрет-
ных людей. В выборе тем для проведения 
столь массовых мероприятий нам помогает 
календарь памятных дат в истории России, 
которым мы посвящаем свои Декады или Дни 
памяти. Они представляют собой комплекс 
различных форм активного взаимодействия 
преподавателей, студентов, школьников и 
учителей, состоящий из литературно-му-
зыкальных и литературно-документальных 
композиций, лекториев, викторин, экскур-
сий, исторических реконструкций, квестов, 
мастер-классов и т. д. Создавая сценарии 
мероприятий, мы стремимся выстроить со-
держание таким образом, чтобы разговор о 
ключевых событиях опирался на примеры из 
жизни непосредственных участников собы-
тий. Поиск примеров занимает значительное 
время, потому что наряду с общеизвестны-
ми биографическими фактами мы включаем 
примеры менее известные, но также имею-
щие яркое эмоциональное воздействие на 
тех, к кому обращены наши мероприятия. Мы 
привлекаем к участию в Днях или Декадах 
студентов в разных ролях: слушателей, чте-
цов, сценаристов, лекторов, участников кон-
курсов, экспертов. Такой подход позволяет 
воспитывать людей, уважающих представи-
телей старших поколений, бережно относя-
щихся к истории своей страны, края, семьи. 
Это происходит не тогда, когда молодой че-
ловек просто восстанавливает событийный 
ряд, а когда он эмоционально переживёт ту 
или иную страницу российской истории, это 
помогает формировать людей, способных 
критически мыслить и действовать в соответ-
ствии с выработанными этическими принци-
пами.

Второе десятилетие XXI в., в которое 
мы живём, насыщено юбилейными датами, 
связанными с бурными событиями столетней 
давности в истории страны. Это и Первая 
мировая война, и Великая российская рево-
люция, и Гражданская война, которым посвя-
щено множество конференций и научных пу-
бликаций, опубликованы десятки сборников 
документальных материалов. Эти события 
в историко-культурном стандарте общего об-
разования отнесены к «трудным вопросам в 
истории». Е. Е. Вяземский и О. Ю. Стрелова 
проводят от них линию к «дискуссионным» 
вопросам. Если «трудные» вопросы жёстко 
привязаны к содержанию историко-культур-
ного стандарта, то «дискуссионные» вопросы 
скорее могут стать предметом обсуждения 
на дополнительном воспитательно-обра-
зовательном пространстве, в частности, во 
внеурочной работе (в ролевых и деловых 
играх, конференциях, круглых столах, лек-
ториях, пресс-конференциях, дискуссиях и 
т. д.), а также объектом поисково-исследова-
тельской и творческой деятельности учащих-
ся [12, с. 62–63].

Комплекс мероприятий, посвящённых 
100-летию с начала Первой мировой войны, 
был проведён в виде Дней памяти и длился 
20 дней. Целью являлось воссоздание исто-
рии Первой мировой войны на основании 
документальных материалов, позволивших 
приблизить события того времени, пробуж-
дение интереса у студентов и школьников 
к героическому прошлому нашего народа, 
проявление уважения к русским офицерам 
и солдатам, честно исполнившим свой долг 
перед Родиной. В план Дней были включены: 

− викторина «Первая мировая война 
(1914–1918 гг.): события и люди» [11]; 

− выставка «Первая мировая война в 
документах и фотографиях», основу которой 
составили фотографии и документы, отража-
ющие основные этапы и аспекты последней 
войны Российской империи с включением 
материалов регионального характера;

− лекторий «Первая мировая война: 
великая и забытая». Для этого была создана 
лекторская группа из школьников, студентов 
и преподавателей. Лекции сопровождались 
показом мультимедийных презентаций, что 
способствовало более глубокому раскрытию 
отдельных страниц истории Первой мировой 
войны; 

− литературно-документальная ком-
позиция под названием: «В немолчном зове 
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боевой трубы я вдруг услышал песнь моей 
судьбы…». Композиция была основана на 
подлинных исторических источниках: днев-
никовых записях и поэтических строках, ко-
торые прозвучали в сопровождении песен 
времён войны и документальных кадров тех 
лет, что способствовало созданию яркого и 
запоминающегося образа события [13]; 

− исторический кинозал, в котором 
были показаны фильмы о событиях Первой 
мировой войны.

Дни памяти завершились итоговым 
мероприятием, на котором происходило на-
граждение победителей и участников меро-
приятий.

В 2015 г. в программу испытаний (ЕГЭ) 
по истории в общеобразовательной школе 
был включён вопрос «Героизм в годы Вели-
кой Отечественной войны». Несомненно, в 
первую очередь это связано с юбилеем По-
беды, повышенным вниманием к событиям 
70-летней давности; необходимостью акту-
ализировать проблему патриотического вос-
питания молодого поколения, формирования 
идеалов патриотизма и морально-нравствен-
ных ценностей, наконец, с фальсификаци-
ей итогов Великой Отечественной войны и 
стремлением принизить роль Советского 
Союза в разгроме фашизма. Всё это застав-
ляет олицетворять историческую память, а 
не делать её безликой. Преподавателями 
кафедры и студентами при участии обучаю-
щихся в образовательных учреждениях были 
проведены Дни, посвящённые 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне, ко-
торые также носили комплексный характер. 
Лекторская группа традиционно выступила 
в школах города и студенческих группах с 
беседами на военные темы; была создана 
экспозиция, основу которой составили фото-
графии и личные вещи участников войны – 
бывших преподавателей и студентов вуза, а 
также родственников сегодняшних студентов 
и преподавателей; проведена историческая 
викторина; конкурс плакатов и малых сочи-
нительских форм и т. д.

Большое значение имела организация 
итогового мероприятия. Одной из самых тру-
доёмких форм является подготовка и пред-
ставление литературно-музыкальной компо-
зиции «Чтоб не терялась с прошлым связь…» 
[10]. Эта композиция была посвящена памя-
ти о Великой Отечественной войне, постро-
ена на художественных образах, созданных 
поэтами и композиторами нашей страны, а 

конкретно-исторический образ военного вре-
мени, трагедии народа был воссоздан через 
документальный визуальный материал. Со-
временные технические средства позволили 
нам усовершенствовать звуковое и визуаль-
ное оформление литературно-музыкальной 
композиции. 

В феврале 2017 г. были проведены Дни 
памяти, посвящённые началу Великой рос-
сийской революции. События, происшедшие 
в нашей стране в 1917 г., до сих пор неод-
нозначно оцениваются в обществе в целом 
и в научной среде, в частности, часто их от-
носят к «неудобным» темам или «трудным» 
вопросам. План проведения этих Дней, как и 
предыдущих, состоял из комплекса меропри-
ятий: это и викторина, посвящённая Великой 
российской революции [11], и экскурсия по 
местам, связанным с революционными со-
бытиями в г. Иркутске, и цикл лекций для уча-
щихся школ города и студентов Педагогиче-
ского института. В центре всех мероприятий 
была литературно-документальная компози-
ция под названием «Посвящается Великой 
российской революции» [13], основанная на 
источниках личного происхождения и поэти-
ческих произведениях, в которых события 
1917 г. студенты «увидели» глазами русских 
поэтов и писателей, вовлечённых в стреми-
тельный водоворот событий судьбоносно- 
го года. 

Экскурсия «Декабрьские бои 1917 г. в 
Иркутске: исторические реалии» предусма-
тривала двусторонний диалог между экскур-
соводом и экскурсантами с целью преобра-
зования общей информации в личностные 
знания. Преподаватель во время экскурсии, 
находясь у того или иного исторического объ-
екта, демонстрировал студентам фотогра-
фии, выполненные в Иркутске в начале XX в. 
Эти же фотографии были перед началом 
экскурсии загружены на телефоны (гаджеты) 
студентов, что позволило сделать процесс 
интерактивным, обеспечить высокую степень 
коммуникации, смену и разнообразие видов 
деятельности.

Созданию ярких образов и особенно-
стей исторического прошлого способствуют 
содержательные линии «История и память», 
«Человек в истории», «История и писатель/
поэт», в качестве средства реконструкции со-
бытий в которых используются художествен-
ные произведения и визуальные образы. Они 
дают представление о том, как люди вос-
принимали, оценивали и отображали те или 
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иные исторические ситуации. Такие средства 
были использованы нами при разработке ли-
тературно-художественных композиций. 

Примером реализации идеи рассмо-
трения событий «большой истории» через 
судьбы конкретных людей являются Дни 
памяти жертв политических репрессий, про-
ведённые в конце октября – начале ноября 
2017 г. Они проходили под знаком печаль-
ного юбилея – 80-летия начала Большого 
террора и состояли из цикла мероприятий. 
Дни памяти начались с работы студенче-
ской лекторской группы, которая работала 
по заявкам и в школах г. Иркутска. В это же 
время состоялась поездка преподавателей 
и студентов на мемориальный комплекс в 
пос. Пивовариха – место захоронения жертв 
репрессий, для участия в памятном митинге. 
В выставочном зале учебно-методического 
центра отделения гуманитарно-эстетиче-
ского образования была открыта выставка 
«1937 – Большой террор – 1938». В основу 
экспозиционного материала были положе-
ны фотодокументы передвижной выставки 
Международного историко-просветитель-
ского общества «Мемориал», важное место 
на ней заняли документы, повествующие 
об истории Большого террора в Сибири, 
и, в первую очередь, в Иркутской области. 
Были подготовлены экскурсоводы из числа 
студентов, которые помогали посетителям 
глубже понять суть исторических событий и 
процессов. 

Особое место в Днях памяти занял 
блок «Беседы с учёными». Студентам и обу- 
чающимся общеобразовательных учреж-
дений была предоставлена возможность 
познакомиться с опытом и результатами ис-
следовательского поиска, получить ответы 
на вопросы, советы по организации работы 
с документами, позволяющими восстановить 
историю своей семьи. Преподавателями ка-
федры были проведены беседы по следую-
щей тематике: 

1. «Следственное дело Никиты Ивано-
вича Занданова как исторический источник 
по истории репрессий».

2. «Пропащее время, сгоревшие ду- 
ши…» (о лагерях ГУЛАГа в Иркутской об- 
ласти).

3. «Тайны дачи Лунного короля» (о ме-
стах захоронений жертв репрессий в г. Ир-
кутске).

4. «Голоса истории: устные воспомина-
ния о репрессиях».

Также в дни памятных мероприятий 
была проведена викторина, посвящённая со-
бытиям Большого террора.

Помимо форм, связанных с массовыми 
мероприятиями, проводимыми в аудиториях, 
мы использовали такую форму, популярную 
у студентов младших курсов и обучающихся 
образовательных учреждений, как квест. Кве-
сты – один из современных видов внеуроч-
ной/внеучебной работы по истории, ориенти-
рованный на достижение ценностно-целевых 
результатов образования, соответствующих 
требованиям ФГОС, углубление краеведче-
ских знаний. 

Квесты проводились на протяжении 
двух лет. «Историческое ориентирование: в 
лабиринтах иркутской истории» – так назы-
валась интеллектуальная игра, посвящённая 
350-летию города, в которой молодые люди 
состязались в знании истории и культуры 
своего города, умении ориентироваться в 
его пространстве, создании виртуального об-
раза исторического прошлого Иркутска [15]. 
Каждая игра состояла из четырёх этапов (се-
зонов). Тематика каждого сезона позволяла 
лучше узнать культуру и историю города. 
Эти темы охватывали разные этапы истории 
города, в то же время они позволяли почув-
ствовать колорит его социокультурного про-
странства: «Иркутск купеческий», «Иркутск 
православный», «Иркутск театральный», 
«Иркутск архитектурный».

К началу первого сезона было созда-
но 11 команд, в восемь из которых вошли 
студенты 1-го курса, а три команды соста-
вили учащиеся иркутских школ. Участники 
получали маршрутные листы с заданиями 
отыскать по описаниям культурно-историче-
ские объекты и сфотографироваться на их 
фоне. Затем команды предоставляли отчё-
ты о своём маршруте с полным описанием 
объектов, выполненные в виде презентации. 
Таким образом, участники игры в процессе 
выполнения заданий учились ориентиро-
ваться в пространстве современного города, 
в его историческом прошлом, находить исто-
рические источники, а затем, с помощью со-
временной техники и технологий, создавать 
своё видение города, его виртуальный и ре-
альный образ.

При оформлении заданий ребята про-
явили свои знания, эрудицию, смекалку. 
Они не только узнали много нового о про-
шлом и настоящем нашего города, увидели 
его достопримечательности, познакомились 
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с именами людей, внесших значительный 
вклад в создание его истории, но и по-ново-
му взглянули на его облик, улицы, площади, 
памятники, научились коллективно работать, 
пользоваться техническим инструментарием, 
показали свои творческие способности.

Между игровыми сезонами был прове-
дён круглый стол «Сибирское купечество и 
его роль в формировании европейского об-
лика нашего города», проведена экскурсия 
по историческим зданиям Восточно-Сибир-
ской государственной академии образования 
(ныне Педагогического института ИГУ) для 
участников школьных команд.

Познавательной формой внеучебной 
деятельности студентов является их участие 
в исторических реконструкциях в архитектур-
но-этнографическом музее «Тальцы». В них 
охотно участвуют не только студенты, но и 
преподаватели кафедры и учителя школ го-
рода. Совместно с АЭМ были проведены ре-
конструкции заседания мирового суда в до-
революционной деревне, «Коллективизация 
иркутской деревни», «Великая Отечествен-
ная война в сибирской деревне». Благодаря 
наличию в музее оригинального здания сель-
ской школы студенты смогли окунуться в ат-
мосферу прошлого, попробовать себя в роли 
сельских учителей и пионерских вожатых.

Одной из форм совместной работы 
школы и вуза в организации внеучебной ра-
боты явились мастер-классы, как особая 
форма обобщения и распространения педа-
гогического опыта учителей. В рамках юби-
лейных мероприятий проводились конкурсы 
методических разработок педагогов: муль-
тимедийные презентации, виртуальные экс-
курсии, сценарии [11]. Лучшие работы были 
представлены студентам и вызвали интерес.

Нами проведен опрос среди студен-
тов 1–4-х курсов, обучающихся на профилях 
«История» и «История. Обществознание», 
в нём приняли участие около 100 человек. 
81 % опрошенных отмечают, что они явля-
лись активными участниками проводимых 
внеучебных мероприятий, 19 % не принима-
ли непосредственного участия в подготовке 
и проведении, но являлись зрителями и слу-
шателями, а впредь хотели бы принимать 
активное участие. Среди наиболее полезных 
и интересных форм называют исторические 
квесты, викторины, экскурсии, лектории, при-
чём отмечают именно возможность самим 
участвовать в проведении экскурсий и лек-

ций. Эффективность участия во внеучебной 
деятельности студенты видят в том, что рас-
ширяется их кругозор, развиваются навыки 
самостоятельной работы, коммуникативные 
умения, формируется опыт педагогической 
деятельности. Положительно оценивают 
участие во внеучебных мероприятиях, про-
водимых кафедрой, учителя и школьники. В 
частности, педагоги отмечают, что такая ра-
бота инициирует организацию в школе внеу-
рочной работы по истории.

Заключение. Взаимодействие школы 
и вуза может стать важным стимулом активи-
зации внеурочной работы в школе и сотруд-
ничества преподавателей, студентов и педа-
гогов общеобразовательных организаций, а 
также условием освоения позитивного опыта 
студентами для будущей профессиональной 
деятельности. Кафедрой истории и методики 
Педагогического института ИГУ возрождают-
ся традиции взаимодействия с общеобра-
зовательными организациями в проведении 
внеурочных форм работы со школьниками. 
Более пяти лет студенты и преподаватели 
активно участвуют в организации и проведе-
нии муниципального и регионального этапов 
Всероссийской олимпиады школьников по 
истории. Разработан банк заданий в соответ-
ствии с рекомендациями центральной пред-
метно-методической комиссии для проведе-
ния муниципальных олимпиад в г. Иркутске и 
Иркутской области для 7–11-х классов. 

Преподаватели нашей кафедры актив-
но участвуют сами и привлекают студентов к 
проведению научно-практических конферен-
ций по результатам учебно-исследователь-
ской работы учащихся («Эврика», «С Ир-
кутском связанные судьбы», «Байкальское 
кольцо» и др.).

 Инновационный опыт кафедры полу-
чил положительную оценку со стороны учи-
телей и школьников, органов управления 
образованием г. Иркутска. Преподаватели 
и студенты отмечены благодарностями, на-
граждены грамотами, дипломами разного 
уровня, в том числе губернатора Иркутской 
области. Подготовлено и опубликовано учеб-
но-методическое пособие в четырёх частях, 
куда вошли сценарии литературно-докумен-
тальных, литературно-музыкальных компо-
зиций, квестов, викторин и т. д., а также луч-
шие методические проекты учителей [10; 11; 
13; 15]. Пособие предназначено для студен-
тов, педагогов и школьников.
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Preparation of Future Teachers for the Organization of Extracurricular Activities 
in History: Based on the Experience

The article presents the experience of teachers of the History and Methodology department 
of the Pedagogical Institute of the Irkutsk State University in the implementation of the competence 
approach in the process of training students enrolled in the direction of “Pedagogical education” 
(profile “History”, “History – social Science”) for future professional activities. In particular, the authors 
consider the training of future teachers of history to solve the problem of formation of personality and 
self-consciousness of Russians through extracurricular work in an educational institution. Various 
forms of extracurricular work organization, which for a number of years are carried out together with 
educational institutions, are shown. Decades (days of Memory) dedicated to significant events in the 
history of our country consist of a set of activities: literary, documentary and musical compositions, 
quizzes, excursions, quests, exhibitions, lectures, historical cinema, competitions of small composing 
and visual forms allow students to show their creative abilities at the stage of training. Extracurricular 
activities, carried out in cooperation with students, are focused on the development of students 
‘professional competencies, basic values, knowledge, skills of the future teacher, as well as his 
methodical culture.

Keywords: pedagogical education, competence approach, system-activity approach, 
professional competence, extracurricular (extracurricular) activities, organizational forms of 
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