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Аннотация. Педагогическое образование нуждается в совершенствовании. Принятие 
ядра высшего педагогического образования заметно способствовало этому. Однако 
не все проблемы преодолены. В частности, по мнению авторов, наряду с ранее отме-
чавшимися трудностями следует упомянуть то, что дисциплины ядра не затрагива-
ют первый и выпускной курсы. В то же время оказаться вовлеченными в собственно 
педагогическую подготовку уже на первом курсе представляется весьма значимым. 
На практике это, как правило, происходит по инициативе чаще всего выпускающих 
кафедр, которые предлагают включить в рабочие учебные планы курсы по выбору 
«Введение в профессиональную деятельность», «Введение в педагогическую деятель-
ность». Авторы предлагают задуматься о целесообразности именно таких курсов. 
По их мнению, более оправданным может быть учебный курс «Введение в образова-
тельную деятельность». В статье раскрывается концепция курса, дается его обосно-
вание и представлена возможная структура. 
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Abstract. Pedagogical education needs updating. The adoption of the nucleus of higher 
pedagogical education has significantly contributed to this. However, not all problems have 
been overcome. Particularly, according to the authors’ opinion, along with the previously 
mentioned ones, it should be highlighted that fundamental disciplines do not affect the 
first and final courses’ programmes of education. At the same time, it is really significant 
to be involved in the actual pedagogical training already in the first year. In practice it 
usually happens on the initiative of graduating departments, which suggest including 
elective courses «Introduction to professional activity», «Introduction to pedagogical 
activity» in the work curricula. The authors suggest evaluating the feasibility of such 
courses. In their opinion, the training course «Introduction to educational activities» may 
be more relevant. The article reveals the concept of the course, provides its rationale and 
presents a possible structure.
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Современное педагогическое образование нуждается в совершенствовании. За-
вершившийся Год педагога и наставника привлек немало внимания к вопросам 

положения учителя и его подготовки. В своих прежних работах мы не раз говорили 
о необходимости изменений в образовании вообще [1–4] и педагогическом обра-
зовании в частности [5; 6]. Принятие ядра высшего педагогического образования 
в известной степени способствовало решению и снятию значительного круга проб-
лем, что отмечено многими авторами [7; 8]. Однако, как свидетельствует анализ 
имеющихся образовательных практик, не все проблемы преодолены. В частности, 
дисциплины ядра не затрагивают первый и выпускной курсы, кафедры педагогики 
в большинстве случаев так и не стали выпускающими. В то же время они оказы-
ваются не вовлеченными в собственно педагогическую подготовку уже на первом 
курсе. Вместе с тем это представляется весьма значимым. Инициативой чаще всего 
выпускающих (предметных) кафедр в рабочие учебные планы включаются курсы 
по выбору. Например: «Введение в профессиональную деятельность», «Введение 
в педагогическую деятельность». В принципе, это отражает уже сложившуюся тра-
дицию: многие годы подготовка педагогических кадров для системы образования 
в учреждениях высшего и среднего профессионального образования традиционно 
начинается с курса «Введение в педагогическую деятельность». И последующее 
изучение дисциплин психолого-педагогического цикла (модулей), а также прохож-
дение различных видов педагогических практик прямо ориентировано на овладение 
будущими выпускниками педагогической профессией.

Однако обращает на себя внимание тот факт, что выпускники этих образователь-
ных организаций, включаясь в профессиональную деятельность в сфере образова-
ния, не все и не всегда занимаются собственно педагогической деятельностью.
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Основная деятельность руководителей образовательных организаций, их заме-
стителей, менеджеров и работников органов управления образованием, осущест-
вляющих руководство функционированием и развитием образовательных систем 
разного уровня, сотрудников проектировочных и научно-исследовательских институ-
тов, центров, лабораторий, кафедр, в задачи которых входит разработка образова-
тельной политики, прогнозирование и развитие различных образовательных систем 
на теоретическом и инструментально-технологическом уровнях, методисты и препо-
даватели учреждений системы повышения и переподготовки педагогических кадров, 
сами обучающиеся, осуществляющие деятельность учения и самообразования, – 
все эти организации и лица включены в образовательную деятельность, в ко-
торой собственно педагогическая деятельность является только одной 
из ее разновидностей.

Что такое образовательная деятельность

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» [9] (ст. 2), образовательная деятель-
ность – это деятельность по реализации образовательных программ, ко-
торые, в свою очередь, являются комплексом основных характеристик образования 
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических ус-
ловий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 
учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-
лей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.

Виды образовательной деятельности

Так как существуют различные виды образовательных программ, то уместно 
выделить следующие виды образовательной деятельности, которые их 
реа лизуют:

 • образовательная деятельность по реализации основной образовательной про-
граммы дошкольного образования;

 • образовательная деятельность по реализации аккредитованной основной об-
разовательной программы начального общего образования;

 • образовательная деятельность по реализации аккредитованной основной об-
разовательной программы основного общего образования;

 • образовательная деятельность по реализации аккредитованной основной об-
разовательной программы среднего общего образования;

 • образовательная деятельность по реализации аккредитованных основных об-
разовательных программ среднего профессионального образования (програм-
мы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 
специалистов среднего звена);

 • образовательная деятельность по реализации основных образовательных 
программ высшего образования (программы бакалавриата, программы специ-
алитета, программы магистратуры, программы подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры, 
программы ассистентуры-стажировки); 

 • образовательная деятельность по реализации основных профессиональных 
образовательных программ послевузовского медицинского образования и фар-
мацевтического образования в интернатуре;
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 • образовательная деятельность по реализации дополнительных образователь-
ных программ;

 • образовательная деятельность по реализации основных программ профессио-
нального обучения (программы профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служа-
щих, программы повышения квалификации рабочих, служащих) организация-
ми, осуществляющими образовательную деятельность.

Перечисленные виды деятельности, как и их предварительное философско-мето-
дологическое и теоретическое обоснование, содержательно-технологическое, нор-
мативно-правовое и научно-методическое обеспечение, и составляют содержание 
деятельности лиц и организаций, в чьи компетенции и функциональные обязанности 
собственно педагогическая деятельность не входит.

Учение и самообразование как виды образовательной деятельности

Отдельными видами образовательной деятельности являются учение и самооб-
разование. На первых занятиях данного курса студенты знакомятся с такой важней-
шей философско-педагогической категорией, как образование, где узнают, что об-
разование может рассматриваться в трех аспектах: 

 • процесс и результат передачи и усвоения педагогически адаптированного со-
циокультурного опыта от поколения к поколению (трансляционная модель); 

 • формирование Образа как типа личности в соответствии с тем или иным обще-
ственно-педагогическим идеалом (формирующая модель);

 • развитие собственного, индивидуального Образа, раскрытие личностного по-
тенциала, заложенного в каждом человеке от рождения (развивающая модель, 
или «движение к себе»).

И в том, и в другом, и в третьем случае деятельность эту осуществляют не только 
воспитатели, учителя и преподаватели, мастера и наставники, но и сам ученик как субъ-
ект учебно-познавательной деятельности. Такая деятельность обучающегося называет-
ся учением и является разновидностью образовательной деятельности. 

Феномен учения носит междисциплинарный характер и рассматривается с точ-
ки зрения многих наук (биология, социология, педагогика, философия, физиология, 
психология и др.).

С дидактической точки зрения в традиционном обучении выделяют два вида дея-
тельности: преподавание и учение, где под учением понимается процесс приобрете-
ния учащимися передаваемого учителем содержания образования [10].

Существует и иное понимание обучения и учения, в котором знания, умения 
и навыки рассматриваются как личностные новообразования, которые нельзя «пе-
редать» и которые образуются, приобретаются учеником в процессе усвоения ин-
формации и эмпирического опыта и являются результатами его образовательной 
деятельности. Содержание образования возникает в процессе образовательной 
деятельности учащихся [10]. 

В представляемой концепции мы рассматриваем учение с дидактической точки 
зрения как вид образовательной деятельности по восприятию, осмыслению, запоми-
нанию, воспроизведению, применению, закреплению, обобщению и систематизации 
знаний, умений, навыков, а также «самостимулированию к поиску, решению учебных 
задач, самооценке учебных достижений; осознанию личностного смысла и социаль-
ной значимости культурных ценностей и человеческого опыта, процессов и явлений 
окружающей действительности» [11, с. 108].
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Учение может быть организованным (осуществляется в образовательных 
организациях в процессе освоения обучающимися содержания образования 
в соответствии с образовательной программой, по которой осуществляет свою 
деятельность данная организация или ее структурное подразделение) и неор-
ганизованным (осуществляется в других видах деятельности как их побочный, 
дополнительный результат). Организованное учение в школе является по сво-
ей сути самостоятельной образовательной деятельностью школьников и может 
осуществляться как на уроках (учебных занятиях), так и дома, в процессе вы-
полнения домашних заданий в виде изучения нового материала и повторения 
(применения) изученного. Эта деятельность может носить воспроизводящий, 
творческий или поисковый характер и осуществляться как в индивидуальной, так 
и в групповой формах.

Учение может приобрести характер самообразования, при котором системати-
ческие знания, умения и навыки приобретаются самостоятельно, без помощи обу-
чающих лиц, или с их косвенной помощью (экстернат, заочное обучение, открытое 
обучение). Самообразование как целенаправленная познавательная деятельность, 
управляемая самой личностью для приобретения системных знаний в какой-либо 
области науки, техники, культуры, политической жизни и т. п., становится необходи-
мой составляющей непрерывного образования личности, условием ее карьерного 
роста и, в конечном счете, условием прогрессивного развития общества. Не случай-
но данный феномен все чаще привлекает внимание исследователей, что нашло от-
ражение в работах А. Е. Авдюковой [12–14], В. В. Байлука [15–17], И. А. Ларионовой 
[18; 19], Е. А. Шуклиной [20; 21] и др.

К видам образовательной деятельности следует также отнести управление систе-
мой образования и проектирование образования.

Сущность деятельности по управлению системой образования подробно рассмат-
ривается в самом законе «Об образовании в Российской Федерации» [9], а также 
в специальных исследованиях. В частности, А. М. Новиков отмечал, что управление 
образованием является одним из видов образовательной деятельности, регулирую-
щей достижение целей образовательной политики, направленной на повышение эф-
фективности образования, и включает в себя все структурные компоненты деятель-
ности, такие как потребности, мотивы, целеполагание, целевыполнение, результат, 
оценка, саморегуляция, коррекция, а также инвариантный набор условий: мотива-
ционных, кадровых, материально-технических, научно-методических, финансовых, 
организационных, нормативно-правовых и информационных [22]. 

Мы полагаем, что педагогическое проектирование можно отнести к одному 
из видов образовательной деятельности по двум основаниям. Во-первых, оно ори-
ентировано на реализацию образовательных программ различных видов и уровней. 
Во-вторых, обладает всеми признаками деятельности с методологической и психо-
логической точек зрения, о которых говорилось выше. 

В научно-педагогической литературе педагогическое (образовательное) проекти-
рование трактуется по-разному. Так, Т. В. Беглова, М. Р. Битянова, Т. В. Склярова, 
говоря о проектной сущности педагогической профессии, называют ее деятельнос-
тью по созданию будущего: «буднично, без пафоса, каждый день в десятках тысяч 
классов трудами педагогов будущее обретает свое лицо» [23, с. 8]. Они определяют 
проектирование как «последовательно выстроенный путь воплощения человеком 
своих идей и замыслов в реальном продукте на основе строгого учета имеющихся 
ресурсов… это движение от ценностно окрашенного замысла к результату с учетом 
конкретных условий и возможностей» [23, с. 9].
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Коллективом исследователей (И. В. Герлах, А. А. Костенко, И. В. Насикан, 
Е. А. Плужникова, А. А. Терсакова, А. Л. Третьяков, К. В. Шкуропий) [24] осуществлен 
скрупулезный анализ подходов к разработке теории педагогического проектирова-
ния и освещен опыт проектов, реализуемых в образовательных системах разных 
типов (общее, дополнительное и профессиональное образование). Ими выявлено 
видовое многообразие проекта в образовании, а также охарактеризованы способы 
организации проектной деятельности. Не повторяя известные положения, мы, тем 
не менее, заметим, что интерес научно-педагогического сообщества и субъектов раз-
нообразных образовательных практик к различным видам педагогического проекти-
рования (социально-педагогического, психолого-педагогического, образовательного 
и др.) можно рассматривать как реакцию на стремительно меняющуюся социально-
образовательную ситуацию в России и в мире, а также изменения, которые происхо-
дят в динамике и в характеристиках развития современного ребенка. С учетом этих 
новых реалий становится возможным создавать принципиально или относительно 
новые образовательные продукты для решения конкретных проблем образователь-
ных практик, которые нельзя решить имеющимися средствами 

Проектирование как образовательная деятельность включает в себя следующие 
компоненты:

1. Цель, под чем понимается идеальный образ будущего результата, имеющего 
конкретные предметно-пространственные и временные характеристики и соответ-
ствующего критериям конкретности, достижимости и измеримости.

2. Субъект. Под этим понимается носитель активности, продуктивно выполняет 
некоторую деятельность (человек, группа или организация); обладающий способно-
стью сознательной саморегуляции и саморазвития в этой деятельности.

3. Объект. Это может быть ученик (потенциал его личностного развития, 
или предупреждение и устранение тупики этого развития), образовательный процесс 
(обучение, воспитание), образовательные системы различного уровня (федераль-
ные, региональные, муниципальные), содержание образования (образовательные 
и рабочие программы, учебные планы, учебники, учебные пособия), педагогические 
технологии, управление педагогическим процессом, планирование и контроль раз-
вития организации учреждения и др. – то есть объекты проектирования – это все 
то, на что направлена активность субъекта проектирования. 

4. Содержание. Это наполнение проекта, отвечающее на вопрос «Что можем 
сделать для решения социально-педагогической или психолого-педагогической 
проблемы той или иной образовательной практики?» и соответствующее критериям 
соответствия цели, новизны и достижимости. 

5. Методы и средства. Это способы достижения поставленной цели и необхо-
димые для этого ресурсы.

По тем же методологическим основаниям научно-исследовательскую деятель-
ность как теоретическое обоснование и прогнозирование реализации образова-
тельных программ также можно отнести к одному из видов образовательной дея-
тельности.

Но, в отличие от проектировочной, научно-педагогическая деятельность в сфере 
образования имеет рад особенностей.

Исследователь ищет и находит решение значимой для него и науки проблемы 
в конструированном новом знании, приобщении к неизведанной грани истины, тог-
да как проектировщик создает востребованный практикой продукт с заранее за-
данными параметрами качества. Вот почему в проектах, в отличие от научного 
исследования, нет гипотез, а есть образ желаемого будущего.
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Для исследования показатель эффективности (отношение результата к за-
тратам) не имеет столь важного значения, как для проектирования. Проект, 
как бы ни был он нов и потребительски полезен, вообще не будет считаться успеш-
ным, если его реализация невозможна или неэффективна. 

Исследование может стать проектом, если одной из его задач становится 
разработка методических рекомендаций для решения конкретных задач. И наобо-
рот, в проектах может присутствовать исследовательская часть, касаю-
щаяся предварительной аналитики состояния объекта проектирования.

Подчеркнем главное, на наш взгляд, отличие проектной и научно-исследователь-
ской деятельности: исследование, где результат известен заранее, – это не иссле-
дование. Суть исследовательской деятельности заключается в том, чтобы получить 
именно новые знания. В свою очередь, в проектной деятельности результат, то есть 
конечный продукт, всегда известен заранее.

Но и та, и другая является разновидностями образовательной деятельности, по-
тому что ориентированы на реализацию образовательных программ.

В связи с рассматриваемой проблемой важным представляется понять место 
и роль родителей в организации и осуществлении образовательной дея-
тельности. Эмпирический опыт показывает, что родители принимают самое не-
посредственное участие в сопровождении образовательной деятельности своих 
детей – учеников. Но вопрос о том, является ли эта деятельность в полном смысле 
образовательной, а сами родители обучающихся – ее субъектами, остается откры-
тым. Во всяком случае, в литературе нам не удалось обнаружить на него однознач-
ного ответа, и он требует своего теоретического осмысления.

С чем связана актуальность введения этого курса и каково его предназначение

Проведенный выше семантико-генетический и структурно-логический анализ со-
держания понятия «образовательная деятельность» дает основание утверждать, 
что многие люди, получающие педагогическое образование, в своей будущей про-
фессиональной деятельности включатся в реализацию образовательных программ 
различных видов, при этом не занимаясь непосредственно педагогической деятель-
ностью. Деятельность этих людей можно с полным основанием назвать образова-
тельной деятельностью, в которой собственно педагогическая деятельность являет-
ся только одной из ее разновидностей.

К подготовке к выполнению профессиональных обязанностей в рамках этих раз-
личных видов образовательной деятельности и должно быть ориентировано содер-
жание педагогического образования.

Предлагаемый учебный курс «Введение в образовательную деятельность» носит 
пропедевтический характер; его назначение – подготовить студентов психологиче-
ски и содержательно к систематическому обучению по укрупненной группе специаль-
ностей и направлений подготовки 44.00.00 «Образование и педагогические науки».

Цели обучения:

 • Развитие системного педагогического мышления как способности видеть и ана-
лизировать образовательный процесс в целом, учитывая взаимосвязь всех его 
компонентов; находить нестандартные решения задач, адаптироваться к но-
вым ситуациям, проявлять гибкость и инновационность в своей работе; реф-
лексировать свою деятельность в ходе ее самоанализа и самооценки;
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 • Развитие представлений студентов об учении, самообразовании, преподава-
нии, воспитании, управлении, проектировании и научном исследовании в сфе-
ре образования как отдельных взаимосвязанных, но самостоятельных видах 
образовательной деятельности;

 • Развитие педагогических способностей, профессионально значимых качеств 
личности, педагогической направленности и профессиональных компетентно-
стей будущих специалистов сферы образования. 

Примерное содержание курса

1. Что такое образование. Цели. Ценности. Смыслы (Анализ философско-педа-
гогических идей). 

2. Современные тенденции развития образования в России и в мире.
3. Что такое образовательная деятельность. Субъекты образовательной дея-

тельности. Виды образовательной деятельности. 
4. Педагогическая деятельность как разновидность образовательной дея-

тельности
4.1. Деятельность обучения. Цели обучения: Цель как планируемый результат 

деятельности. Цель как предметная проекция будущего. Цель как систе-
мообразующий компонент педагогической деятельности. 

4.2. Ученик как субъект обучения. Учение и самообразование как виды обра-
зовательной деятельности.

4.3. Воспитание как вид образовательной (педагогической) деятельности. Со-
временные тенденции воспитания.

5. Содержание образования («Чему учат в школе»): Опыт познания (Структура 
знания. Функция знания. Логика усвоения знаний). Опыт освоения способов 
деятельности (предметные, метапредметные умения. Компетентности). Опыт 
творчества (пять типов творческих задач). Опыт эмоционально-ценностных от-
ношений (Актуализация доучебного жизненного опыта. Наука как драма людей 
и идей).

6. Современный ребенок: динамика, характеристики развития, особенности орга-
низации обучения.

7. Современный учитель: профессионально значимые качества личности.
Содержание курса предъявляется обучающимся в виде проблемных лекций, лек-

ций-бесед, педагогических мастерских (и их элементов), практических занятий и се-
минаров, просмотра и последующего обсуждения художественных фильмов с педа-
гогической направленностью.

В некоторых лекциях выделен «Блок расширения» (для самостоятельного изуче-
ния), в котором представлены объемные или теоретически сложные вопросы.

К каждой теме прилагаются блок самопроверки, включающий вопросы и зада-
ния, обеспечивающие более качественное усвоение учебного материала, и задание 
«Рефлексия», направленное на актуализацию жизненного, доучебного опыта, каса-
ющегося данной темы, а также на осознание, принятие или непринятие обсуждае-
мых вопросов.

Самостоятельная работа с прилагаемым списком литературы и интернет-источ-
никами поможет лучше понять и «примерить на себя» одну из профессий, связанных 
с образовательной деятельностью.

Перед каждой темой (каждым учебным занятием) формулируются компетенции, 
на развитие которых это занятие ориентировано.
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Необходимо довести до понимания и осознания обучающимися того обстоя-
тельства, что овладеть компетенцией невозможно, только читая учебник или про-
сто слушая преподавателя. Компетенции формируются исключительно в деле, 
в нашем случае – в ходе активной учебно-познавательной деятельности на учеб-
ных занятиях. Вот почему пропуски занятий недопустимы. Компенсация пропу-
сков составлением рефератов не позволяет достичь целей обучения, сформули-
рованных выше.

В логике данного курса предполагается систематическое отслеживание студента-
ми тех изменений, которые происходят в сфере образования сегодня: работа с сай-
тами Министерства просвещения РФ, Министерство образования и науки, РАО «Ве-
сти образования» и др.

Как оцениваются результаты

Успешность (или неуспешность) освоения данного курса оценивается по трем 
группам педагогических результатов.

1. Педагогический продукт, созданный студентом при выполнении учебного зада-
ния. По элементам продукта делается вывод о наличии у студента соответству-
ющих данной компетенции знаний, умений навыков (опыта) и способностей.

2. Деятельность, осуществляемая студентом: активность, характер мотивации, 
целеполагание, планирование, организация, самоконтроль, самооценка, реф-
лексия.

3. Личностные качества студента: увлеченность, дисциплинированность, ответ-
ственность, инициативность – оцениваются опосредованно через созданный 
продукт или через деятельность. (Мы считаем, что тестирование в данном слу-
чае не подходит, так как компетентности оцениваются только в деле.)

Формой фиксации оценок могут выступать оценочные шкалы (5-балльная, 
10-балльная, 100-балльная), портфолио студентов, проекты, характеристики, ре-
цензии и др.).

Последовательность действий по введению курса «Введение в образовательную 
деятельность» в образовательный процесс предполагает: 

 • Обсуждение и принятие Концепции профессиональным педагогическим сооб-
ществом образовательной организации.

 • Разработка рабочей программы и учебника.
 • Апробация и внедрение курса в образовательный процесс для подготовки 
студентов (содержательно и психологически) к систематическому обучению 
в рамках образовательной программы (направление «Педагогическое образо-
вание»).

Наш опыт разработки курса «Введение в образовательную деятельность» под-
тверждает вывод, сделанный ранее специалистами кафедры педагогики РГПУ им. 
А. И. Герцена, что «в современных условиях проектирование процесса изучения 
отдельной дисциплины предполагает коллективную (командную) работу препода-
вателей, реализующих конкретную образовательную программу. В совместной ра-
боте достигается не только согласование целей отдельных дисциплин, преодоле-
ние дублирования учебного материала, установление междисциплинарных связей, 
но осуществляется и разработка интегрированных модулей содержания, включение 
которых в процесс подготовки позволяет оперативно реагировать на потребности 
системы образования, интересы студентов, инновационные процессы, происходя-
щие в образовательной практике» [25, с. 18–19].
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