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филизации в школе. В социокультурном аспекте раскрываются цель, задачи и принципы 
педагогической профилизации, в логико-гносеологическом — сущность и содержание 
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В современной науке существуют раз-
личные формы предъявления знания: факт, 
идея, закон, проблема, гипотеза, теория и 
др. Их принято структурировать в две груп-
пы: фактические (объектные) и функцио-
нальные (субъектные). Фактические — это 
факты, гипотезы, законы, теории. Их отно-
сят к объективным, поскольку эти формы 
знаний описывают сам объект познания, 
независимо от познающего субъекта. На 
них, в первую очередь, опиралась класси-
ческая наука. К функциональным относят 
идею, проблему, парадигму, всё то, что де-
монстрирует деятельность субъекта по-
знания по отношению к объекту познания, 
задачи, которые ставит субъект, приступая 
к исследованию того или иного объекта. 

Во второй половине XX века, характе-
ризующейся «прорастанием» признаков 
постиндустриальной цивилизации и пост-
неклассической рациональности в техно-
генной реальности, изменилось восприя-
тие научного знания. Начался переход от 

многовековой первостепенности его про-
светительской функции к пониманию та-
кового в качестве социокультурного фе-
номена. По мнению доктора философс-
ких наук В. А. Рыжко, изучавшего фено-
мен концепции как формы научного зна-
ния, интуитивное распространение её ис-
пользования в научных исследованиях 
стало симптомом нового явления в струк-
туре знания. Речь идёт о стремлении 
включить в содержание научного знания 
не только структуру последнего (что при-
суще теории), но и его (научного знания) 
социокультурные и практические аспек-
ты, демонстрирующие личную позицию 
учёного [1]. 

Концепция в науке определяется как 
класс знания, которое задаёт смысловое 
поле создания теории и отражает социо-
культурную обусловленность любого на-
учного знания. Именно поэтому в совре-
менном философском дискурсе концеп-
ция (от лат. conception — схватывание, 
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понимание) рассматривается как способ 
понимания, трактовки какого-либо пред-
мета, явления, процесса, ведущий замысел, 
идея, акт схватывания, понимания и пости-
жения смыслов. 

Как видим, именно в концепции возмож-
но объединение двух форм предъявления 
научного знания: фактических, или объект-
ных, и функциональных, то есть субъект-
ных. Как форма научного знания она при-
обретает целостность и завершённость, 
когда раскрываются не только сущность, 
структура, функции исследуемого фено-
мена, но и вопросы воплощения конкрет-
ного знания в практику. 

Современная педагогическая наука так-
же всё чаще и чаще обращается к кон-
цепции как форме научного педагогичес-
кого знания. Её создание является час-
тью любого серьёзного фундаментально-
го и прикладного педагогического иссле-
дования. Редкий автореферат диссерта-
ции или отчёт об исследовательской ра-
боте не содержит в себе если не концеп-
цию, то концептуальные основания. 

Любая педагогическая концепция — это, 
по мнению исследователей, сложная, це-
ленаправленная, динамическая система 
фундаментальных знаний о педагогичес-
ком феномене, полно и всесторонне рас-
крывающих его сущность , содержание , 
особенности, а также технологию опери-
рования с ним в условиях современного 
образования [2; 3] . В ней должны про-
сматриваться ключевая идея, отражающая 
позицию автора; системность и последо-
вательность изложения, очевидная преем-
ственность положений; переход от тео-
рии к практике. Подчеркнём, что в соот-
ветствии с п о с т н е к л а с с и ч е с к и м т и п о м 
рациональности необходим учёт субъек-
тивности самого исследователя, разраба-
тывающего и реализующего концепцию, 
что требует наличие в структуре таковой 
не только логико-гносеологического, но и 
ценностного аспекта знания в их взаимо-
связи. 

Исследуя ф е н о м е н п е д а г о г и ч е с к о й 
профилизации в у ч р е ж д е н и я х о б щ е г о 
среднего образования, мы опирались на 
представление о концепции как полисе-
мантичной форме знания, выражающей со-
держательно целостное познание объек-
та, ориентированное на представление 
смыслов познавательной деятельности, 
понимание его результатов (В. А. Рыж-
ко). В этом ключе концепция как понима-

ние есть позиция, точка зрения субъекта 
на соответствующую предметную область, 
личностное знание. По своему содержа-
нию концепция — это система знаний о 
педагогическом явлении, объединённая 
ведущей идеей, во взаимосвязи социо-
культурного (ценностно-смысловая интер-
п р е т а ц и я ) , л о г и к о - г н о с е о л о г и ч е с к о г о 
(объективное значение) и практического 
(нормативные основы) аспектов. 

В данной логикё нами и разработана 
концепция п е д а г о г и ч е с к о й профили-
з а ц и и образовательного п р о ц е с с а в 
учреждениях о б щ е г о с р е д н е г о обра-
зования как базового компонента систе-
мы непрерывного педагогического обра-
зования. 

В социокультурном аспекте раскры-
ваются цель, задачи и принципы педаго-
гической профилизации. 

Цель таковой отражает социальный за-
каз по привлечению на педагогические 
специальности заинтересованных и спо-
собных к педаго гической деятельности 
выпускников школ. Это становится воз-
можным в условиях профилизации, позво-
ляющей создавать образовательную сис-
тему специализированной подготовки лич-
ности к решению одной из жизненно важ-
ных проблем — о б о с н о в а н н о г о выбора 
будущего профессионального образова-
ния, самореализации выпускника в его 
с а м о с т о я т е л ь н о й ж и з н и и п р о ф е с с и о -
нальной деятельности [4]. 

В этом ключе педагогическая профи-
лизация в учреждениях общего среднего 
образования как базовый компонент сис-
темы непрерывного педагогического об-
разования решает две взаимосвязанные 
задачи: 

• создание организационных и психо-
лого-педагогических условий для ак-
туализации механизмов жизненного 
и профессионального самоопреде-
ления учащихся как будущих педа-
гогов; 

• выявление и привлечение в педаго-
гическую профессию мотивирован-
ной, интеллектуально и духовно раз-
витой молодёжи, занимающей актив-
ную гражданскую и жизненную по-
зицию. 

Как показало наше исследование, реа-
л и з а ц и ю цели и задач п е д а г о г и ч е с к о й 
профилизации в рамках гуманистической 
образовательной парадигмы обеспечива-
ет соблюдение ряда принципов. Они вы-
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делены и обоснованы в опоре на идеи 
философско-антропологического, систем-
ного, личностно-деятельностного, средово-
го и компетентностного подходов и выяв-
ленные закономерности. 

Принцип самоактуализации личности 
учащегося является н е о б х о д и м ы м для 
построения образовательного процесса на 
основе требований философско-антропо-
логического подхода. Использование дан-
ного принципа в педагогической профи-
лизации предполагает создание в обра-
зовательном процессе условий для рас-
крытия индивидуальности, творческих спо-
собностей, склонностей учащихся, более 
эффективной и целенаправленной их под-
готовки к продолжению образования в 
области профессиональной педагогичес-
кой деятельности. 

Принцип непрерывности педагогичес-
кой профилизации основан на позицио-
нировании профильного обучения педа-
гогической направленности как базовой 
ступени системы непрерывного педаго-
гического образования. Его реализация 
позволяет выполнить требования систем-
ного подхода к обеспечению согласован-
н о с т и с о д е р ж а н и я , ф о р м , м е т о д о в и 
средств п е д а г о г и ч е с к о й подготовки на 
всех уровнях педагогического образова-
ния с учётом специфики профильного обу-
чения педагогической направленности в 
школе. 

Принцип вариативности педагогической 
профилизации позволяет реализовать тре-
бования личностно-деятельностного под-
хода к актуализации в образовательном 
п р о ц е с с е с у б ъ е к т н о с т и л и ч н о с т и как 
неотъемлемого атрибута онтогенеза че-
ловека. Соблюдение этого принципа ос-
новывается на предоставлении учащим-
ся свободы выбора педагогического про-
филя в школе, а впоследствии — дальней-
шей ж и з н е н н о й и п р о ф е с с и о н а л ь н о й 
стратегии. В то же время данным прин-
ципом предусматривается личная ответ-
ственность субъектов педагогической про-
филизации за свой выбор и принимае-
мые решения. 

Принцип профилизирующей образова-
тельной среды ориентирует на объедине-
ние усилий субъектов, заинтересованных 
в высоком качестве подготовки будущего 
педагога, и привлечение образовательно-
го потенциала среды к организации эф-
фективного профильного обучения педа-
го гической направленности. В условиях 

педагогической профилизации это позво-
лит задействовать социальный, простран-
ственно-предметный и технологический 
компоненты образовательной среды шко-
лы (В. А. Ясвин [5, с. 235]) для педагоги-
зации жизнедеятельности учащихся педа-
гогических классов. Принцип профилизи-
рующей образовательной среды детерми-
нирует максимальное насыщение всех 
названных компонентов среды педагоги-
ческим смыслом. 

Принцип практикоориентированности 
педагогической профилизации основан на 
положениях компетентностного подхода и 
требует от организаторов педагогической 
профилизации в школе изменения стра-
тегии обучения: с приобретения знаний — 
на саморазвитие учащихся во всех видах 
жизнедеятельности и формирование у них 
социально-личностных и предпрофесси-
ональных компетенций, необходимых для 
успешного продолжения обучения на пе-
дагогических специальностях и в дальней-
шем в педагогической деятельности. 

В логико-гносеологическом аспек-
те концепции раскрываются сущность и 
содержание педагогической профилиза-
ции образовательного процесса в школе 
как пропедевтической ступени профес-
сионального становления будущего педа-
гога. 

Проблема определения сущности про-
филизации в образовании является пред-
метом исследования в ряде научных изыс-
каний отечественных и зарубежных учё-
ных — педагогов, психологов, социологов, 
философов. Если профильное обучение 
рассматривается в контексте учебной де-
ятельности, то профилизация имеет более 
широкое значение и охватывает всю об-
разовательную систему на уровне обще-
го среднего образования. 

Анализ современных представлений о 
специфике профилизации применитель-
но к образовательному процессу в школе 
позволяет заключить, что профилизация в 
наиболее общем виде означает ориента-
цию содержания, форм, методов и средств 
обучения и воспитания на разные виды 
профессиональной деятельности с целью 
поддержки учащихся в жизненном и про-
фессиональном самоопределении. Такой 
подход к организации образовательного 
процесса детерминирует создание усло-
вий для того, чтобы обучающиеся имели 
возможность максимально раскрыть свои 
способности, потенциал, почувствовать и 
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осмыслить интерес к той или иной сфере 
труда и жизнедеятельности. Представле-
ние о ключевых характеристиках профи-
лизации как педагогического явления, а 
также осмысление практики организации 
профильного обучения п е д а г о г и ч е с к о й 
направленности в старших классах в Рес-
публике Беларусь позволяют охарактери-
зовать специфику педагогической профи-
лизации о б р а з о в а т е л ь н о г о п р о ц е с с а в 
учреждениях о б щ е г о средне го образо -
вания. 

Мы р а с с м а т р и в а е м п е д а г о г и ч е с к у ю 
профилизацию, с одной стороны, как спо-
соб организации образовательного про-
цесса на уровне общего среднего обра-
зования, с другой стороны, как этап не-
прерывного педагогического образования. 
Прежде всего отметим, что поскольку пе-
дагогическая профилизация является спо-
собом о р г а н и з а ц и и о б р а з о в а т е л ь н о г о 
процесса, она призвана реализовать три 
ключевые функции образования — обуче-
ния, воспитания и развития личности. В 
контексте непрерывного педагогическо-
го образования: 

• обучающая функция проявляется в 
освоении учащимися пропедевтичес-
ких знаний из педагогики и психо-
логии, изучении на повышенном уров-
не ряда учебных предметов, потен-
циально связанных со сферой буду-
щей профессиональной педа го ги -
ческой деятельности; 

• воспитывающая — в осмыслении и 
принятии человека как базовой цен-
ности, воспитании у молодых людей 
уважения к педагогу, ценностного от-
ношения к педагогической деятель-
ности; 

• развивающая — в формировании у 
обучающихся навыков рефлексии , 
приобретении ими опыта самопоз-
нания и с а м о о п р е д е л е н и я ч е р е з 
приобщение к педагогической прак-
тике, соотнесение себя, своих воз-
можностей и интересов с требова-
ниями к педагогической профессии, 
в осознанном выборе педагогичес-
кой профессии. 

Как этап непрерывного педагогическо-
го образования педагогическая профили-
зация в ы п о л н я е т ряд с п е ц и ф и ч е с к и х 
функций: 

• координирующую (оптимизация и це-
ленаправленность процесса подго-
товки будущих педагогов ещё в шко-

ле, создание условий для осознан-
ного выбора школьниками педагоги-
ческих специальностей, предупреж-
д е н и е п р и х о д а в п е д а г о г и ч е с к у ю 
п р о ф е с с и ю « с л у ч а й н ы х » л ю д е й , 
обеспечение возможности раннего 
профессионального выбора и др.); 

• прогностическую (задаёт личности 
обучающегося вектор на продолже-
ние обучения в педагогической сфе-
ре, постоянное профессиональное и 
личностное совершенствование, об-
разование через всю жизнь, создаёт 
зону ближайшего развития обучаю-
щихся по педагогическим специаль-
ностям за счёт сформированной на 
этапе профильного обучения базы 
пропедевтических психолого-педаго-
гических знаний и умений и др.). 

Представление о сущности педагоги-
ческой профилизации позволяет дать оп-
ределение р а с с м а т р и в а е м о г о явления. 
Педагогическая профилизация образова-
тельного процесса в учреждениях обще-
го среднего образования — это способ 
организации образовательного процесса 
с целью формирования у обучающихся 
представлений о специфике педагогичес-
кого труда, ценностного отношения и ин-
тереса к профессии педагога, первично-
го опыта педагогической деятельности, 
готовности к мотивированному выбору 
педагогических специальностей на осно-
ве осознанного жизненного и профессио-
нального самоопределения. 

Исходя из данного определения в со-
держании педагогической профилизации 
можно выделить следующие компоненты: 

• знаниевый (формирование знаний о 
специфике педагогического труда, 
пропедевтические психолого-педаго-
гические знания); 

• ценностный (формирование ценно-
стного отношения к профессии пе-
дагога, осознание человеческой жиз-
ни как величайшей ценности); 

• деятельностный (формирование пер-
вичного опыта профессиональной 
педагогической деятельности); 

• мотивационный (формирование по-
требности и на её основе комплекса 
внешних и внутренних мотивов выбо-
ра педагогической деятельности). 

В целом, анализ сущности, функций и 
содержания педагогической профилиза-
ции в контексте непрерывного педагоги-
ческого образования позволил заключить, 
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что в процессе организации работы про-
фильных классов педагогической направ-
ленности создаются условия для оптими-
зации всей системы непрерывного педа-
гогического образования, так как уже в 
школе, на раннем этапе жизненного и про-
фессионального становления личности, 
осуществляется целенаправленная подго-
товка будущих педаго гов , обеспечива -
ющая: 

• м и н и м и з а ц и ю р и с к а попадания в 
профессию немотивированных, не 
склонных к педагогической деятель-
ности людей; 

• обновление содержания, форм и ме-
тодов высшего педагогического об-
разования с учётом зоны ближайше-
го развития выпускников педагоги-
ческих классов. 

В практическом аспекте концепции 
представлена нормативная модель педа-
гогической профилизации в учреждениях 
общего среднего образования. 

Создание модели педагогической про-
филизации образовательного процесса в 
учреждениях общего среднего образова-
ния дало возможность систематизировать 
накопленные э м п и р и ч е с к и е знания об 
опыте профильного обучения педагоги-
ческой направленности в школе, выделить 
ключевые аспекты организации, опреде-
лить соответствующие направления дея-
тельности, установить связи между ком-
понентами, спрогнозировать социальные 
и образовательные эффекты. В данном 
исследовании применялась схема «ори-
гинал—модель—оригинал», которая позво-
лила на основе первичного анализа фак-
тов о п е д а г о г и ч е с к о й п р о ф и л и з а ц и и в 
образовательной практике представить в 
виде модели её наиболее значимые ас-
пекты, скорректировать их в идеальном 
представлении и реализовать в педаго-
гической действительности образователь-
ного процесса. 

Понять особенности организации педа-
гогической профилизации помогли совре-
менные исследования, в которых мы встре-
чаем представление о профилизации в 
учреждениях общего среднего образова-
ния как социальной технологии, которая, 
как отмечает М. В. Озерова, является си-
стемой специальных мер, внедряемых пу-
тём организационных изменений в обра-
зовательном процессе с целью достиже-
ния социально значимых результатов на 

институциональном и личностном уровнях 
[6 ] . В данном контексте профилизация 
рассматривается в единстве управляющих 
подсистем, которые представлены на трёх 
уровнях: проектном (управляющим субъек-
том выступает государство в лице мини-
стерств, ведомств, регламентирующих ре-
ализацию профилизации через норматив-
ные правовые документы), организацион-
ном (управляющий субъект в лице адми-
нистрации учреждения общего среднего 
образования обеспечивает продуктивное 
функционирование и развитие учрежде-
ния образования в условиях профилиза-
ции о б р а з о в а т е л ь н о г о п р о ц е с с а через 
конкретные ролевые предписания, формы 
организации, мониторинг качества процес-
са и др.), субъектного взаимодействия (уп-
равляющие субъекты — педагоги и уча-
щиеся, непосредственные участники про-
фильного обучения). На этом уровне, под-
чёркивает автор, профилизация воплоща-
ется на практике, а характеристики пове-
дения основных участников образователь-
ного процесса обеспечивают обратную 
связь и служат валидным индикатором 
эффективности профилизации. 

Идея трёхуровневости профилизации 
была использована при построении нор-
мативной модели педагогической профи-
лизации в учреждениях общего среднего 
образования. При этом структурно про-
цесс организации педагогической профи-
лизации представлен совокупностью че-
тырёх блоков: нормативного, содержатель-
ного, организационного и ресурсного на 
государственном, институциональном (уч-
реждения общего среднего образования) 
и личностном уровнях. 

Таким образом, концептуализация пред-
ставлений о педагогической профилиза-
ции образовательного процесса в школе 
в единстве социокультурного, логико-гно-
сеологического и практического аспектов 
позволяет рассмотреть данный феномен 
в контексте: 

• социальной востребованности повы-
шения эффективности педагогичес-
кого образования в целом, обеспече-
ния непрерывности этого процесса; 

• ценностных оснований педагогичес-
кой профилизации как пространства 
для самоопределения и саморазви-
тия личности учащегося, а также ме-
ханизма повышения престижа педа-
гогической профессии. 
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