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В статье исследуется специфика профилизации как способа организации образовательного процесса 
в школе. С учетом актуальности для Республики Беларусь работы профильных классов педагогической 
направленности на 3-й ступени общего среднего образования раскрывается сущность и структура 
педагогической профилизации.
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In tthe article the specificity of profiling as a way to organize the educational process at school is studied. With the 
account of relevance of work of profile classes of pedagogical sphere on the 3rd stage of general secondary 
education for the Republic of Belarus, the essence and structure of pedagogical profiling are revealed.
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Введение в 2015 году профильного 
 обучения педагогической направленно-

сти на 3й ступени общего среднего образова-
ния в школах Республики Беларусь обуслови-
ло интерес к феномену педагогической профи-
лизации и актуализировало исследования 
в области сущности и специфики организации 
деятельности педагогических классов в стар-
шей школе [1].

Сущность профилизации в образовании яв-
ляется предметом рассмотрения в ряде иссле-
дований отечественных и зарубежных ученых 
последних десятилетий – педагогов, психоло-
гов, социологов, философов. В их числе 
Т. П. Афанасьева, С. Н. Белова, Е. В. Ворони-
на, А. И. Жук. И. В. Ильина, Е. М. Каргина, 
Е. А. Климов, Л. В. Луцевич, Н. В. Немова, 
Г. В. Пальчик, Г. Н. Подчалимова, В. В. Сохра-
нов, А. В. Торхова, С. Н. Чистякова, Т. И. Шамо-
ва и др. Применительно к образовательному 
процессу в школе профилизация в наиболее 
общем виде означает ориентацию содержа-
ния, форм, методов и средств обучения и вос-
питания на разные виды профессиональной 
деятельности с целью поддержки учащихся 
в жизненном и профессиональном самоопре-
делении. Такой подход к организации образо-
вательного процесса детерминирует создание 
условий для того, чтобы учащиеся имели воз-
можность максимально раскрыть свои способ-
ности, потенциал, почувствовать и осмыслить 

интерес к той или иной сфере труда и жизне-
деятельности. Представление о ключевых ха-
рактеристиках профилизации как педагогиче-
ского явления, а также осмысление практики 
организации профильного обучения педагоги-
ческой направленности в старших классах 
в Республике Беларусь позволяют охаракте-
ризовать специфику педагогической профи-
лизации образовательного процесса в учреж-
дениях общего среднего образования. 

В нашем исследовании педагогическая 
профилизация в учреждениях общего среднего 
образования рассматривается как способ ор-
ганизации образовательного процесса с це-
лью создания условий, обеспечивающих фор-
мирование у обучающихся представлений 
о специфике педагогического труда, ценност-
ного отношения и интереса к профессии пе-
дагога, первичного опыта педагогической де-
ятельности, готовности к мотивированному 
выбору педагогических специальностей на 
основе осознанного жизненного и профессио-
нального самоопределения.

Исходя из данного определения в структу-
ре педагогической профилизации выделяются 
следующие компоненты: 

 ● знаниевый (формирование знаний о специ
фике педагогического труда, пропедевти-
ческих психологопедагогических знаний); 

 ● ценностный (формирование ценностного 
отношения к профессии педагога, осозна-
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ние учащимися человеческой жизни как 
величайшей ценности);

 ● деятельностный (формирование первич-
ного опыта профессиональной педагогиче-
ской деятельности);

 ● мотивационный (формирование потреб-
ности и на ее основе комплекса внешних 
и внутренних мотивов выбора педагогиче-
ской деятельности).
Последовательность представленных ком-

понентов определяется логикой достижения 
цели педагогической профилизации – форми-
рование устойчивой мотивации учащихся на 
выбор педагогической профессии, основанной 
на представлениях учащихся о специфике пе-
дагогического труда, их ценностном отношении 
к профессии педагога, наличии первичного по-
зитивного опыта педагогической деятельности. 

Знаниевый компонент педагогической про-
филизации отражает особенности формирова-
ния у школьников системы знаний о специфике 
педагогического труда и пропедевтических пси-
хологопедагогических знаний. Е. М. Кар 
гина отмечает, что важное место в процессе 
профильного обучения должно быть отведено 
оказанию помощи в  создании образа своей 
будущей жизнедеятельности в контексте про-
фессионального выбора, проектировании об-
разовательных задач и определении способов 
их решения, в самостоятельном поиске ин-
формации, самостоятельном приобретении 
знаний, умений, навыков, качеств личности, 
необходимых для решения жизненно важных 
и профессиональных проблем, обучении твор-
честву, самостоятельному творческому реше-
нию педагогических задач и образовательной 
рефлексии [2].

В поле зрения учащихся профильных клас-
сов педагогической направленности  прежде 
всего знания о социальной значимости педаго-
гической профессии, ее высокой миссии, за-
ключающейся в духовном воспроизводстве 
человека, становлении его как личности, о ро-
ли учителя в устойчивом развитии человече-
ского сообщества. Важно еще на этапе обуче-
ния в педагогическом классе сформировать 
у школьников представления об особенностях 
педагогической профессии: о ярко выражен-
ных гуманистических началах данной профес-
сии; о педагоге как носителе и трансляторе 
государственных и общественных интересов; 
о педагогической деятельности как метадея-
тельности (Ю. Н. Кулюткин), где предметом 
приложения усилий становится организация 
деятельности других (обучающихся); о творче-
ской природе труда педагога на примере де-
монстрации постоянного поиска в решении 
различных педагогических задач; о сложности 
и нестандартности данного вида деятельно-
сти; об отсроченности результатов труда учи-

теля; о многофункциональности и многороле-
вой специфике деятельности педагога и др.

Знания об особенностях педагогического 
труда и пропедевтические психологопедаго-
гические знания  являются необходимой «пи-
щей» для осмысления, присвоения и в конеч-
ном итоге формирования системы ценностных 
отношений к профессии педагога.

Ценностный компонент педагогической 
профилизации отражает формирование лич-
ностных ценностносмысловых оснований са-
моопределения личности старшеклассника 
в педагогической профессии, которые форми-
руют осознанное ценностное отношение к тру-
ду педагога. Здесь выделяются такие элемен-
ты, как личностные ценности, гуманистические 
идеалы, высокие социальные чувства и опыт 
личных нравственных переживаний, опреде-
ляющие характер отношения личности к по-
знаваемой им педагогической профессии. 

Анализируя формы существования смыс-
ла в отношениях человека с миром, Д. А. Леон-
тьев делает вывод о том, что неизменным 
и устойчивым в масштабе жизни субъекта ис-
точником смыслообразования, автономным по 
отношению к конкретным ситуациям взаимо-
действия субъекта с миром, являются лич-
ностные ценности [3, с. 233]. Ученый ставит 
понятие ценности в один ряд с понятиями по-
требности и мотива, что все вместе образует 
«узел», задающий основу личности. С. Л. Ру-
бинштейн отмечает, что наличие ценностей 
«…есть выражение небезразличия человека 
по отношению к миру, возникающее из значи-
мости различных сторон, аспектов мира для 
человека, для его жизни» [4, с. 366]. 

Ценностное восприятие педагогического 
труда расширяет возможности молодых лю-
дей в освоении азов педагогической профес-
сии. На основе сопряжения знаний о специфи-
ке педагогической деятельности, пропедевти-
ческих психологопедагогических знаний 
и гуманистических идей, общечеловеческих 
ценностей, гуманистических идеалов и соци-
альных (высоких) чувств у старшеклассника 
формируется ценностное отношение к педаго-
гическому труду.  Гуманистические идеалы да-
ют будущему педагогу возможность ориенти-
роваться в окружающей его действительности 
и оценивать свою деятельность с позиций гу-
манизма. Сформировавшиеся чувства – глав-
ные детерминанты эмоциональной жизни че-
ловека, от которых зависит возникновение 
и содержание ситуативных эмоций. К. В. Гаври-
ловец утверждает, что гуманистические пред-
ставления вызывают у человека высоконрав-
ственные эмоциональные состояния (изумле-
ние духовной силой человека, нравственное 
удовлетворение, самоуважение, благодар-
ность, угрызения совести, чувство вины, стыда 
и т. д.). «Процесс гуманистического воспита-
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ния, – пишет ученый, –  начинается с обогаще-
ния эмоциональной сферы гуманными пережи-
ваниями, с развития у человека способности 
«вчувствоваться» в состояние другого» [5, 
с. 41]. В гуманистической парадигме как фунда-
менте педагогической деятельности главная 
роль отводится созидающим и жизнеутвержда-
ющим эмоциям и чувствам и, в первую оче-
редь, – чувству любви. «Подлинная любовь – 
это проявление плодотворности, и она предпо-
лагает заботу, уважение, ответственность 
и знание. Это не «аффект», не увлеченность, 
а активное содействие счастью любимого че-
ловека, коренящееся в собственной способно-
сти любить», – писал Э. Фромм [6, с. 126]. Лю-
бовь к детям – это одно из важнейших качеств, 
отличающих педагога, делающих его профес-
сиональную жизнь осмысленной, предопреде-
ляющих профессиональное поведение. 

Знания о специфике педагогической про-
фессии, пропедевтические психологопеда
гогические знания в купе с личностными цен-
ностями и ценностными отношениями прояв-
ляются в различных видах и формах  
педагогической деятельности. 

Деятельностный компонент в структуре 
педагогической профилизации подразумевает 
формирование у старшеклассников, обуча
ющихся в профильных педагогических клас-
сах, первичного опыта профессиональной пе-
дагогической деятельности. В опыте ученика 
зафиксированы знания, ценности, способы по-
знавательной и других видов жизнедеятельно-
сти, взгляды и убеждения, в опоре на которые 
происходит самореализация личности, ста-
новление ее духовности. Учась в педагогиче-
ском классе, старшеклассник сменяет роль 
стороннего наблюдателя, анализирующего 
окружающий его мир по частям, на позицию 
исследователя мира педагогической профес-
сии изнутри и в едином комплексе. Как отмеча-
ет Ю. В. Сенько, «…человек образующийся 
преломляет предъявляемые ему извне фраг-
менты культуры через призму своего “Я”, сли-
чает продукты чужого опыта с показаниями 
собственного, осмысливает их, то есть наде-
ляет собственными смыслами» [7, с. 23].

Деятельность принято понимать как дина-
мическую, саморазвивающуюся иерархиче-
скую систему взаимодействий человека с ми-
ром (порождение психического образа, реали-
зация и преобразование опосредованных им 
отношений) [8, с. 113]. В своем исследовании 
мы ориентировались на понимание сущности 
субъектного воплощения личности в профес-
сиональной деятельности, сформулированное 
К. А. АбульхановойСлавской, подчеркнувшей 
противоречия между мотивами, целями, по-
тенциалом личности и предъявляемыми к ней 
требованиями. Разрешение противоречий 
происходит при реализации возможностей че-

ловека в соответствии с объективными усло-
виями профессиональной деятельности (соци-
альными, техническими и т. д.). Таким обра-
зом, субъект интегрирует в себе, с одной 
стороны, качества личности и ее способ осу-
ществления деятельности, с другой – требова-
ния деятельности к личности [9].

Постановка вопроса о приобретении уча-
щимися в процессе педагогической профили-
зации личностного педагогического опыта обу-
словлена целевой установкой на преодоление 
отчужденности содержания образования и про-
цесса обучения от целей, потребностей и жиз-
ненного опыта личности; осмыслением роли 
и места личностного опыта в структуре про-
фессионального опыта человека. В контексте 
педагогической профилизации в школе речь 
идет об осмыслении сущности педагогической 
деятельности с позиций приобретенного опы-
та. Таким образом, именно личностный опыт 
можно рассматривать своеобразным  катали-
затором процесса становления личности буду-
щего педагога как субъекта гуманистической 
культуры. С одной стороны, гуманистические 
идеи и общечеловеческие ценности в процес-
се образования становятся достоянием лично-
сти старшеклассника, с другой – его индивиду-
альный опыт является источником наполнения 
и самообновления присвоенных и личностно 
интерпретированных гуманистически ориенти-
рованных мировоззренческих идей и представ-
лений о профессии педагога. 

У учащихся педагогических классов пропе-
девтическая педагогическая деятельность яв-
ляется предпосылкой для формирования мо-
тивации: в педагогической деятельности уче-
ник может почувствовать себя в реальной 
педагогической среде в качестве учителя и от-
ветить на вопрос: «Нравится ли мне эта дея-
тельность, получится ли у меня быть учите-
лем, интересно ли?». Таким образом, мо-
тивационный компонент педагогической 
профилизации отражает формирование у уча-
щихся интереса к педагогической деятельно-
сти и желания быть педагогом. 

Главное психологическое приобретение 
ранней юности – открытие своего внутреннего 
мира. При этом внешний, физический, мир для 
старшеклассника – одна из возможностей 
субъективного опыта, средоточием которого 
является он сам. Для юношеского возраста ха-
рактерна противоречивость положения: «еще 
ребенок – уже взрослый». Происходит измене-
ние структуры его социальных ролей и уровня 
притязаний, что в первую очередь и актуали-
зирует вопросы: «Кто я?», «Кем я стану?», 
«Каким я хочу и должен быть?». И. С. Кон на-
зывает процесс изменения структуры социаль-
ных ролей и уровня притязаний юноши взрос-
лением, то есть процессом социального само-
определения, в который входит формирование 
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жизненной перспективы, отношения к труду 
и морального сознания [10, с. 185]. Системо
образующим элементом этого процесса явля-
ется самоопределение, которое дает человеку 
ориентиры жизни и обеспечивает ценностное  
отношение к жизнедеятельности.

Сензитивность старшего школьного воз-
раста к жизненному самоопределению являет-
ся предпосылкой для успешного перевода 
пропедевтических психологопедагогических 
знаний, ценностного отношения  к профессии 
педагога и первичного опыта педагогической 
деятельности в план внутренней мотивации 
личности учащегося педагогического класса 
на выбор педагогической профессии. По ут-
верждению исследователей (И. А. Васильев, 
В. К. Вилюнас, Э. Деси, О. Е. Дергачева, 
Т. В. Корнилова, Д. А. Леонтьев, Р. Риан и др.), 
внутренняя мотивация – это один из ключевых 
типов мотивации, необходимых для человече-
ского развития. Р. Риан и Э. Деси определяют 
ее как свободное участие в деятельности без 
внешнего давления в виде требований или 
стимулов [11]. Т. В. Корнилова внутреннюю мо-
тивацию рассматривает как продукт интеллек-
туально опосредованных решений  личности 
[12]. В целом, внутренняя мотивация является 
признаком автономии, свободы воли личности 
при принятии решений. Как отмечает О. Е. Дер-
гачева внутренняя мотивация проявляется 
в способности личности к принятию решений, 
эффективном управлении своими интересами 
и мотивами, поведении в соответствии с внут

ренними установками и потребностями, а не 
в силу внешних обстоятельств, высокой степе-
ни воспринимаемой человеком собственной 
компетентности и высокой самооценке [13].   

Таким образом, мотивационный компонент 
педагогической профилизации побуждает 
и направляет учащегося педагогического клас-
са к осознанному жизненному и профессио-
нальному самоопределению в пользу педаго-
гической профессии.

 В целом, анализ сущности и структуры пе-
дагогической профилизации в контексте непре-
рывного педагогического образования позво-
ляет заключить, что в процессе организации 
работы профильных классов педагогической 
направленности создаются условия для опти-
мизации всей системы непрерывного педагоги-
ческого образования, так как уже в школе, на 
самых ранних этапах жизненного и профессио-
нального становления личности, осуществля-
ется целенаправленная  подготовка будущих 
педагогов, обеспечивающая:

 ● минимизацию риска попадания в про-
фессию немотивированных, несклонных 
к педагогической деятельности людей;

 ● обновление содержания, форм и мето-
дов высшего педагогического образова-
ния с учетом зоны ближайшего развития 
выпускников педагогических классов;

 ● готовность выпускников педагогических 
классов к постоянному профессиональному 
и личностному совершенствованию и др.
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