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Как показывает история становления и разви-
тия профилизации общего среднего образо-
вания, профильное обучение в школе может 

быть организовано на основании различных подхо-
дов — предметного, разноуровневого, по трудовой 
сфере, которым соответствуют различные виды 
профилизации. . 

Следует отметить, что предметная профилиза-
ция прочно закрепилась в мировой образователь-
ной практике. Это связано со спецификой академи-
ческой профилизации, направленной на достижения 
учащихся в области изучения отдельных основ на-
ук. В мировой образовательной практике в XX в. до-
минировали сциентистский и знаньевый подходы к 
отбору и структурированию содержания образова-
ния в школе: образование было направлено на при-
общение школьников к науке и производству, чело-
век рассматривался как "производительная сила", а 
наивысшей ценностью считались стиль и общие ме-
тоды построения знания, свойственные естествен-
ным и точным наукам, которые рассматриваются в 
качестве образца научного знания вообще и др. [1]. 
В этой связи постоянно совершенствовались подхо-
ды, формы и методы профильной дифференциации 
по предметам, обеспечивавшей подготовку учащих-
ся с повышенными способностями и высоким уров-
нем знаний по профильным предметам [2, с. 34—48]. 

В то же время социумом всегда была востребова-
на школьная профилизация по сферам социально-
трудовой деятельности, гораздо более целена-
правленно формирующая готовность учащегося к 
выбору профессии. В первую очередь это были ра-

бочие профессии. И отечественная, и зарубежная 
школа пошла по пути знакомства учащихся с осно-
вами профессий, создания учебно-производствен-
ных комбинатов, приближавших школьное обучение 
к реальным условиям производства. 

Особую группу всегда занимали профессии, име-
ющие высокую социальную значимость, требующие 
комплекса специфических личностных качеств и 
способностей. В ряду таких профессий одно из 
первых мест занимает профессия педагога. 

Еще А. Дистервег, П. Ф. Каптерев, И. Песталоц-
ци, Л. Н. Толстой, К. Д. Ушинский и др. ученые в 
своих трудах подчеркивали необходимость предъ-
явления высоких требований к претендентам на 
должность учителя, строгого отбора и качествен-
ной подготовки будущих педагогов. П. Ф. Капте-
рев отмечал, что тем, кто претендует на должность 
учителя, необходимо обладать многими человече-
скими и профессиональными достоинствами. По-
скольку учитель — всегда образец для подражания, 
тот, кто видит и поддерживает "собственно челове-
ческое в человеке" [3]. 

История поиска путей формирования готовности 
молодых людей к выбору профессии педагога еще 
в период обучения в школе показывает постоянный 
устойчивый интерес общества к созданию специ-
альных классов педагогической направленности. 

В женских средних учебных заведениях доре-
волюционной России по Положению 1870 г. бы-
ли учреждены дополнительные педагогические 
классы. Эти классы были одно- или двухгодичные. 
С начала XX в. педагогические классы стали 
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создаваться также при епархиальных училищах. 
Учебный план включал курс педагогики (с особым 
разделом дидактики), методики преподавания пред-
метов начального обучения, а также педагогическую 
практику в младших классах гимназии. Окончившие 
получали звание домашней учительницы или домаш-
ней наставницы с правом преподавания в начальной 
школе и младших классах женских гимназий. В 1915 г 
в таких классах обучалось свыше 20 тыс. человек [4]. 

Впервые о необходимости специально развивать 
педагогические способности говорится в работах 
Р. Кутепова и Я. Парибока (1920-е гг.). Ими разраба-
тываются проекты, посвященные оценке способнос-
тей и выявлению специальной педагогической ода-
ренности молодых людей при поступлении в педаго-
гические учреждения образования [5]. 

В эти же годы в СССР вводятся профессиональ-
ные уклоны для старшеклассников. В их числе — пе-
дагогический, кооперативный, культурно-просве-
тительный с целью подготовки из выпускников пол-
ной средней школы-девятилетки "массовых грамот-
ных работников в ряде профессий обслуживающе-
го труда" [6]. Освоение педагогической профессии 
уже на уровне школы рассматривалось как средство 
преодоления безработицы, свидетельство о получе-
нии специальности учителя начальных классов или 
воспитателя в детском саду увеличивало шансы мо-
лодых людей на трудоустройство в непростые годы 
восстановления народного хозяйства после револю-
ций и Гражданской войны. 

Как отмечает В. И. Ревякина, педагогические 
уклоны, готовящие воспитателей детских садов и 
учителей начальной школы, получили наибольшее 
развитие, так как не требовали больших материаль-
ных затрат на организацию педагогической практи-
ки для старшеклассников [7]. 

В классах с педагогическим уклоном с учащи-
мися VIII—IX классов проводились теоретиче-
ские занятия по педагогике, методике родного язы-
ка, математике и краеведению в сочетании с пе-
дагогической практикой в начальной школе. Вось-
миклассники посещали уроки в первых классах 
один-два раза в неделю и анализировали их на еже-
недельных занятиях-конференциях под руковод-
ством методистов. Девятиклассники еженедель-
но практиковались в самостоятельном проведении 
подготовленных с помощью методиста уроков в за-
крепленном классе начальной школы [8]. 

В то же время деятельность классов с педагоги-
ческим уклоном подвергалась критике из-за пере-
косов в учебном плане, увеличения содержания и 
часов на изучение одних дисциплин в ущерб другим 
(были значительно сокращены или вообще упразд-
нены иностранные языки, пение, рисование, физ-
культура и др.). Отмечаются волюнтаризм в отборе 
содержания учебных предметов, отсутствие четко-
го представления о содержании подготовки буду-
щих педагогов на уровне педагогического уклона в 
школе, принудительность выбора педагогического 
профиля учащимися. 

В эти годы в БССР работу по профориента-
ции учащихся на педагогическую профессию ве-
дут сотрудники педагогического факультета БГУ, 
ставшего в 1922 г. преемником Минского учитель-
ского института. Как пишет Л. А. Козинец, дека-
нат педфака обращается в Наркомпрос БССР с 
просьбой закрепить за факультетом средние шко-
лы. Просьбу деканата поддерживают известные 
ученые В. И. Пичета, В. М. Игнатовский, И. М. Со-
ловьев, И. И. Замотин, И. Ю. Маркой, А. Н. Ясин-
ский, а также заведующий кафедрой педагогики 
профессор С. М. Василевский. Осенью 1923 г. Нар-
компрос БССР перед педагогическим факульте-
том ставит задачу: готовить нового педагога, отве-
чающего запросам современности. Особое внима-
ние обращается на сближение теории с практикой. 
За факультетом закрепляется ряд средних школ [9]. 

Как уже отмечалось ранее, во второй половине 
30-х гг. XX в. в отечественном образовании на волне 
борьбы с педологией и психологией и стремлением 
к единой школе происходит резкий откат в теории и 
практике профильного обучения и профориентаци-
онной работы со школьниками. При этом за рубежом, 
как отмечает В. И. Ревякина, расширяются исследо-
вания в области профилизации и профориентации, 
связанные с началом формирования диагностиче-
ской концепции (X. Гарднер, Р. Кеттел, Р. Амтхауэр), 
ставившей в центр профориентации помощь инди-
виду в приспособлении к окружающей среде. В ря-
де психологических исследований (П. Лазарсфельд, 
Ш. Бюллер, Э. Гинзберг, С. Аксельрод) было показано, 
что на выбор человеком сферы труда влияют различ-
ные субъективные факторы и что решение индивида 
о профессиональном будущем непосредственно за-
висит от общего развития личности. Профессиональ-
ная ориентация со временем стала рассматривать-
ся как многоплановое явление, в котором сочетаются 
экономические процессы с социальными, образова-
тельные — с психологическими [8]. 

В связи с острой нехваткой учителей начальных 
классов в послевоенные годы в 1945 г. создаются 
11-е педагогические классы по Постановлению 
Совнаркома РСФСР. В них в течение года готовили 
учительниц начальных классов. Такие классы откры-
вались в женских школах, в которых опытные сильные 
учителя могли за год обучить старшеклассниц осно-
вам педагогической профессии. В то время педагоги-
ческие классы выполняли роль экспресс-курсов, по-
зволяли быстро решить проблему подготовки учите-
лей начальных классов для страны (в педагогических 
училищах и институтах подготовка занимала соответ-
ственно 3 и 4 года). При этом, как и в довоенные го-
ды, отмечалось низкое качество профессиональной 
и предметной подготовки выпускников [10, с. 50—51]. 

В 1960-е гг. педагогическая профилизация 
и профориентация на педагогическую профессию 
были уделом отдельных школ и строились на энту-
зиазме руководителей и педагогических коллекти-
вов. В этих школах старшеклассники осваивали осно-
вы педагогики, организации досуговой деятельнос-
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ти учащихся, работали практикантами-вожатыми 
в пионерских лагерях, помощниками воспитателей 
в детских садах и яслях. 

В. И. Ревякина пишет, что о качестве подготовки 
в таких классах "говорит следующий факт: лучшие во-
жатые 60—80-х гг. и лучшие педагоги-организаторы 
сегодняшних учреждений дополнительного образо-
вания — это главным образом выпускники педагоги-
ческих классов тех самых далеких 60-х" [7]. 

1970—1990-е гг. в отечественной психолого-
педагогической науке и образовательной практике 
следует назвать системным пропедевтическим пе-
риодом, заложившим теоретико-методический фун-
дамент для появления уже в XXI в. феномена пе-
дагогической профилизации на третьей ступени об-
щего среднего образования в системе непрерывной 
педагогической подготовки. Возрождается интерес 
к проблеме профориентации старшеклассников на 
педагогическую деятельность: исследуются вопро-
сы методики отбора на профессию учителя, возмож-
ности и роль взаимодействия вуза и школы по психо-
лого-педагогической подготовке школьников к про-
фессии педагога. 

В БССР в эти годы по инициативе Минского го-
сударственного педагогического института имени 
М. Горького возобновляется систематическая ра-
бота по ориентации учащихся школ на педагогиче-
скую профессию. Как отмечает Я. А. Козинец, под 
руководством А. А. Гримотя в вузе разрабатывается 
эффективно действующая система, которая вклю-
чает школу юного педагога, группы коллективного 
ученичества, школьные кружки [11]. 

В конце 1980-х гг. на территории Беларуси созда-
ются первые педагогические классы на базе школ 
№ 8 г. Жодино, № 3 г. Березино, № 2 г. Логойска. 
К 1991 г. действовали 23 таких класса, в которых 
обучались более 830 учащихся [12]. К концу 90-х гг. 
педагогические классы и группы функционирова-
ли на базе 30 школ и гимназий Минской, Брестской 
и Гродненской областей. Обучение в педагогиче-
ских классах при поддержке МГПИ им. М. Горько-
го проводилось в очно-заочной форме на протяже-
нии двух лет. Для учащихся организовывались уста-
новочные сессии, ведущие ученые проводили за-
нятия, читали лекции школьникам. Например, для 
десятиклассников педгруппы, функционировавшей 
на базе гимназии № 4 г. Сморгони, преподавате-
лями педагогического института читался спецкурс 
"Педагог: личность и профессия", для одиннадца-
тиклассников — "Система отечественного образо-
вания: стратегия развития". Контроль за результа-
тами знаний учащихся осуществлялся в форме конт-
рольной работы в школе и контрольных срезов в 
университете. Такая организация учебной деятель-
ности в целом влияла на улучшение успеваемости 
школьников [12, с. 276]. 

Социальным заказом для педагогических клас-
сов и групп была положительная мотивация и инте-
рес учащихся старших классов к профессии педаго-
га, выявление у них педагогических способностей, 

поддержка молодых людей в самоопределении на 
предмет профессиональной пригодности к педаго-
гической профессии. 

Росту числа педагогических классов и групп спо-
собствовали предоставленные государством еще в 
советский период льготы для поступления выпускни-
ков на педагогические специальности. В то же вре-
мя положительный эффект от деятельности педаго-
гических классов получали не только педагогические 
вузы, в которые приходили отобранные, мотивиро-
ванные на профессию выпускники, но и сами школы, 
которые "приобретали новый статус и получали пра-
во на конкурсный отбор учащихся" [12, с. 276]. 

В 1992 г. в Минске на базе СШ № 61 открывается 
первая в стране педагогическая гимназия (дирек-
тор — А. И. Добриневская). В 1996 г. школа получает 
статус педагогической гимназии № 3 г. Минска. Это 
учреждение образования на следующие 10 лет стало 
научно-экспериментальной лабораторией по апроба-
ции инновационных моделей пропедевтической пе-
дагогической подготовки учащихся к осознанному 
выбору педагогической профессии в Республике 
Беларусь. На базе гимназии в 1994 г. открывается 
филиал кафедры педагогики БГПУ (руководитель — 
С. С. Кашлев). Членами филиала кафедры были ве-
дущие ученые кафедры педагогики Белорусского го-
сударственного педагогического университета име-
ни М. Танка (К. В. Гавриловец, И. И. Казимирская, 
Л. А. Козинец, А. В. Торхова и др.), а также творческие, 
инновационно мыслящие педагоги гимназии. В рам-
ках деятельности филиала кафедры была разрабо-
тана система допрофессионапьной педагогической 
подготовки с V по X (XI) классы "Познай себя, воспи-
тай себя". Гимназисты изучали факультативные курсы 
педагогической и психологической направленности 
"Азбука учебного труда", "Психология общения", "На-
родная и семейная педагогика", "Мир образования" 
и др. Они участвовали в различных видах педагоги-
ческой практики: на летних каникулах работали по-
мощниками воспитателей в детских садах, были по-
мощниками учителей начальных классов, органи-
зовывали внеклассные мероприятия с младшими 
школьниками и др. 

По мнению педагогов гимназии и преподава-
телей БГПУ, выпускники педагогической гимна-
зии отличались высокой мотивированностью к по-
лучению педагогической профессии, сформиро-
ванными компетенциями в области учебной, иссле-
довательско-поисковой, проектной деятельности, 
в области коммуникации и лидерства [13, с. 8]. 

Следует отметить, что интерес к проблеме по-
иска механизмов привлечения в педагогическую 
профессию способных и мотивированных выпуск-
ников школ в конце XX в. является международной 
тенденцией. Так, исследователи отмечают, что в 
1980—2000-е гг. в США актуализируется проблема 
преодоления профессиональной деградации учи-
теля. Как отмечает Э. В. Мухамедова, низкий про-
фессиональный уровень педагогов вызвал массо-
вое недовольство в американском обществе, что 
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стало толчком к проведению крупнейших в исто-
рии педагогического образования США реформ. 
В числе первых шагов реформаторов оказался пе-
ресмотр процедуры отбора для обучения педагоги-
ческим специальностям [14]. 

Проблема целенаправленного формирования 
готовности к выбору профессии педагога в период 
обучения в школе актуализируется в последнее де-
сятилетие во многих странах Европы. Например, в 
Чешской Республике с 2011 г. реализуется проект 
по организации работы педагогических школ и ли-
цеев [15, с. 38]. Интересен опыт Открытого универ-
ситета Великобритании. В программе университе-
та есть курс "Введение в педагогическую деятель-
ность" для учащихся в возрасте от 13 до 19 лет. Он 
рассчитан на 9 месяцев и направлен на представ-
ление сущности и ценностей педагогической про-
фессии, основных функций педагога и др. Данный 
курс преподается дистанционно, предоставляет 
широкий доступ к информационным ресурсам уни-
верситета, а по окончании обучения выпускникам 
начисляется 30 кредитов, которые учитываются при 
получении высшего педагогического образования. 

В последние десятилетия на фоне снижения пре-
стижа педагогической профессии актуализиру-
ются исследования в области поиска механизмов 
и форм привлечения на педагогические специаль-
ности мотивированных выпускников школ. В зару-
бежных публикациях этого периода поднимаются и 
исследуются внутренние и внешние причины выбо-
ра выпускниками школ педагогической профессии, 
выявляются наиболее значимые мотивы для обуче-
ния на педагогических специальностях, деклариру-
ется необходимость тщательного многофакторного 
отбора абитуриентов.на данные специальности [16]. 

Таким образом, отечественная педагогическая 
профилизация прошла в своем развитии различные 
стадии, содержание которых было обусловлено со-
циокультурными тенденциями, в числе которых: 

• потребность в учителях начальных классов 
и домашних учителях в целях массового повы-
шения грамотности и образованности населе-
ния на рубеже XIX—XX вв.; 

• преодоление безработицы среди молодежи 
и обеспечение выпускников школ востребован-
ной профессией педагога, подготовка к которой 
не требует больших экономических и техноло-
гических ресурсов в послереволюционные годы 
(1920—1930-е гг.); 

• восстановление народного хозяйства и необхо-
димость в быстром пополнении рядов учитель-
ства в послевоенные годы (1945—1950 гг.); 

• становление научных школ и опытных баз 
практик, в которых велись масштабные иссле-
дования научно-теоретических подходов, раз-
работка концепций и методического обеспе-
чения в области профилизации и профори-
ентации (1970—1990-е гг.); 

• мировой кризис в образовании, сформиро-
вавший новые вызовы и требования к качеству 

подготовки педагога XXI в., способного осу-
ществлять эффективную образовательную де-
ятельность в условиях парадигмальных эконо-
мических и социокультурных изменений. 
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