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Таким образом, проведенный исторический анализ показал, что сражаться мож-
но на любых высотах, но, чтобы делать это успешно, одной решительности мало, нуж-
ны особые войска, оснащенные специальным вооружением, снаряжением, имуществом 
и самое главное, чтобы умело использовать вышеперечисленные силы и средства, нуж-
ны специальные педагогические технологии и методики, которые позволят профессио-
нально подготовить данные войска к успешному выполнению служебно-боевых задач в 
особых условиях (горных районах). 
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Развитие идей компетентностного подхода в последние два десятилетия привело 
к появлению такого феномена, как профильное обучение. Под профильным обучением 
понимают систему организации среднего образования, при которой в старших классах 
обучение проходит по разным программам (профилям) с преобладанием тех или иных 
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предметов. В сущности, профильное обучение выступает в качестве основного меха-
низма профессионального самоопределения учащихся ещё на этапе обучения в стар-
ших классах общеобразовательной школы, помогая учащимся получить углублённые 
знания в той или иной сфере, которые они смогут реализовать в дальнейшем професси-
ональном обучении или трудовой деятельности [5].  

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», направленность (профиль) образования – это ориентация об-
разовательной программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, 
определяющие её предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной 
деятельности обучающегося и требования к результатам освоения образовательной 
программы [7, ч. 25, ст. 2]. Кроме того, в ч. 4, ст. 66 сказано, что организация образова-
тельной деятельности по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования может быть основана на дифференциации со-
держания с учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспе-
чивающих углублённое изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 
соответствующей образовательной программы (профильное обучение). То есть про-
фильное обучение может реализовываться на всех уровнях образования, однако в науч-
но-педагогической литературе профильное обучение относят к старшим классам шко-
лы (среднему общему образованию), а для уровня основного общего образования (и 
тем более начального общего) называют его предпрофильным обучением.  

Основная цель профильного обучения заключается в содействии профессио-
нальному самоопределению учащихся, формированию у них адекватных представле-
ний о своих возможностях, подготовке к осознанному выбору профессионального пути 
[2, 3]. В этой «точке бифуркации» старшеклассникам приходится выбирать из огромно-
го «веера возможностей» ту сферу профессиональной деятельности, в которой лич-
ность сможет самореализоваться, а возможно, и осознать смысл жизни. В Японии ис-
пользуют любопытный термин для обозначения смысла жизни – «икигай» – как инте-
грацию понятий «профессия/работа», «призвание», «миссия», «страсть» (рисунок). 

 
Рисунок 1  Сущность понятия «икигай» – смысл жизни 

 
Таким образом, актуальность исследования возможностей совершенствования 

теории и практики профильного обучения как механизма профессионального само-
определения учащихся трудно переоценить. Поскольку результатом научно-
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педагогического исследования является новое научное знание, рассмотрим профильное 
обучение как научно-педагогическую проблему с позиций педагогической инноватики, 
раскрывающей сущность и закономерные связи инновационных процессов в образова-
нии. 

Педагогическая инноватика позволяет ответить на три наиболее важных вопроса 
в отношении любого педагогического новшества: «Что?», «Зачем?» и «Как?». Соответ-
ственно, выделяют три основных раздела в педагогической инноватике: педагогиче-
скую неологию – учение о создании нового в системе образования и педагогической 
науке, педагогическую аксиологию – учение о восприятии и оценке новшества соци-
ально-педагогическим сообществом, педагогическую праксиологию – учение об эф-
фективности деятельности по применению (внедрению) педагогических инноваций [6]. 

Безусловно, каждая педагогическая инновация должна рассматриваться в ком-
плексе через призму каждого из этих разделов инноватики:  

– во-первых, необходимо провести анализ сущности педагогического явления, 
его генезиса, степени изученности проблемы; 

– во-вторых, изучить особенности его восприятия и оценки всеми участниками 
образовательного процесса (в том числе полезно провести SWOT-анализ, позволяющий 
выявить сильные и слабые стороны изучаемого объекта, возможности и угрозы);  

– в-третьих, обосновать способы эффективной реализации новшества на прак-
тике. 

Акцентируем отдельные аспекты, связанные с необходимостью исследования 
профильного обучения как важного педагогического феномена. 

С точки зрения педагогической неологии, профильное обучение, бесспорно, 
представляет собой достойный объект для исследования. Так, за последние 5 лет по 
проблемам профильного обучения были защищены всего пять кандидатских диссерта-
ций и ни одной докторской. При этом в научной электронной библиотеке eLIBRARY.ru 
можно найти более 130 тысяч статей о профильном обучении, что говорит о большом 
интересе педагогов к этой теме и, в то же время, о наличии множества проблем, связан-
ных с профильным обучением. 

Отметим наиболее актуальные направления совершенствования теории и прак-
тики профильного обучения. Прежде всего, требуется более глубокое обоснование ро-
ли профильного обучения в профессиональном самоопределении учащихся. Необходи-
мо выявление новых путей развития социального партнёрства школ с колледжами, ву-
зами, предприятиями-работодателями с целью оптимизации профессионального само-
определения учащихся, установления преемственных связей. Важен поиск новых воз-
можностей дифференциации и индивидуализации профильного обучения. Отдельной 
задачей отметим необходимость специально организованной подготовки педагогов, 
психологов, методистов, администраторов к реализации персонализированного про-
фильного обучения, в том числе с применением цифровых технологий [1, 10]. 

Из значимых практических задач стоит выделить: 
– необходимость реализации профильного обучения в малокомплектных сель-

ских школах; 
– расширение сферы применения современных цифровых технологий в про-

цессе профориентационной работы; 
– применение игровых, тренинговых технологий, проектно-исследовательской 

деятельности [4, 9], профессиональных проб, рефлексивных практик [8] для вовлечения 
учащихся в будущую профессиональную деятельность, погружение их в контекст той 
или иной профессии; 

– оперативный мониторинг процесса профессионального самоопределения, 
ведение «журнала достижений» (портфолио) учащегося; 
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– развитие soft skills будущих профессионалов (критического мышления, ко-
гнитивной гибкости, эмоционального интеллекта, креативности, умения работать в ко-
манде) и др. 

Таким образом, в организации профильного обучения обнаруживается большой 
спектр проблем, решение которых не может быть сведено к разовым, фрагментарным 
мерам, а требует глубокого научного исследования. 
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