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Вышеизложенная динамика позволяет констатиро-
вать, что перспективы развития экономической инициати-
вы, повышения хозяйственной самостоятельности ОУ в ре-
шающей степени обусловлены «человеческим фактором».

Определенный опыт повышения профессиональ-
ной квалификации управленческих кадров в рассматри-
ваемом направлении имеется во многих регионах РФ. 
В частности, в г. Москве усилиями коллектива под руко-
водством автора этой статьи проводилась курсовая под-
готовка лиц, имевших высшее образование, для рабо-
ты в должности заместителя директора ОУ по правовым 
и финансово-экономическим вопросам.

Однако системная подготовка директорского кор-
пуса, равно как и подготовка профессиональных ме-
неджеров для работы в ОУ, фактически отсутствует. 
Представляется целесообразным развертывание такой 
деятельности по нескольким направлениям:

1) профилизация студентов дневных отделений 
учебных заведений, обучающихся по направле-
ниям подготовки «менеджмент», «государствен-
ное и муниципальное образование», «управле-
ние персоналом»;
2) обучение лиц, работающих в сфере образо-
вания, по указанным в предыдущем пункте на-
правлениям подготовки через экстернат;

3) переподготовка руководящих кадров ОУ по 
программам, обеспечивающим квалификацию 
менеджера.
Нелишне отметить, что сложилась и нормативная 

база, которая обеспечит дополнительную мотивацию 
отдельных категорий, в частности руководящих работ-
ников ОУ, для включения во второй и третий варианты 
приобретения соответствующих компетенций.

Так, приказом Минздравсоцразвития России от 
14  августа 2009 года №593 в Единый квалификацион-
ный справочник должностей руководителей, специалис-
тов и служащих введен раздел «Квалификационные ха-
рактеристики должностей работников образования». 
Согласно этому документу для занятия должности дирек-
тора, заведующего ОУ, его заместителей необходимо (по-
мимо требований к компетентности и стажу педагоги-
ческой деятельности) иметь высшее профессиональное 
образование по направлениям подготовки «государствен-
ное и муниципальное управление», «менеджмент», «уп-
равление персоналом». В случае, если соискатель на упо-
мянутую должность имеет высшее профессиональное 
образование не по данным направлениям, необходима 
дополнительная профессиональная подготовка в области 
государственного и муниципального управления или ме-
неджмента и экономики.

О ПУТях ПОВышЕНия КачЕСТВа ОбРазОВаНия

Современное состояние российского образова-
ния характеризуется высоким уровнем инновационной 
деятельности, появлением большого количества новых 
образовательных технологий и программ – процесса-
ми, происходящими на фоне существенного усложне-
ния самой образовательной практики в России и мире, 
появления и становления принципиально новых обра-
зовательных укладов. Однако повышение разнообразия 
и вариативности образования породило и новые про-
блемы, связанные с необходимостью ориентироваться 
в огромном множестве различного типа программ, тех-
нологий, методик, учебно-методических средств, оцени-
вать, выбирать и эффективно использовать этот инстру-
ментарий для реализации конкретных педагогических 
и образовательных задач.

задача разработки единой системы оценивания 
образовательных технологий и программ осложняется 
недостаточной проработанностью самого понятия ка-
чества образования, его комплексным, деятельностным 
характером, сложной связью качества образования с пе-
дагогической и образовательной деятельностью и средс-
твами ее организации.

В этой ситуации существенное значение приоб-
ретают не только обновление и разработка новых об-
разовательных технологий, программ, учебных и науч-

но-методических средств, но весь цикл инновационной 
деятельности, включающий экспертизу, испытание, вы-
бор и освоение педагогических средств, а также отра-
ботку способов их эффективного использования. При 
этом испытание становится важнейшей процедурой при 
экспертизе и оценивании реальной результативности 
этих средств.

Проблема совершенствования подготовки кад-
ров для школы обусловлена экономическими и социо-
культурными изменениями в российском обществе. 
На современном этапе развития России образование, 
в его неразрывной связи с наукой, становится все более 
мощной движущей силой экономического роста, повы-
шения эффективности и конкурентоспособности на-
родного хозяйства.

В соответствии с Концепцией модернизации 
российского образования до 2010 года главными зада-
чами профессионального образования являются сле-
дующие: подготовка квалифицированного работника 
соответствующего уровня и профиля, конкурентоспо-
собного на рынке труда, компетентного, ответственно-
го, свободно владеющего профессией и ориентирую-
щегося в смежных областях деятельности, способного 
к эффективной работе по специальности на уровне 
мировых стандартов, готового к постоянному профес-
сиональному росту, социальной и профессиональной 
мобильности.

В числе важнейших направлений деятельности, 
нуждающихся в концентрации усилий, является работа 
с кадрами педагогической квалификации. На настоящем 
этапе возникла необходимость в качественно иной под-
готовке педагога, позволяющей сочетать фундаменталь-
ность профессиональных базовых знаний с инноваци-
онностью мышления и практико-ориентированным, 
исследовательским подходом к разрешению конкрет-
ных образовательных проблем.

Практика показывает, что при современном осна-
щении и новейших информационных технологиях, ко-
торые эффективно можно использовать в учебном про-
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собность в данном случае понимается не как предрас-
положенность, а как умение.

Компетентность формируется в деятельности 
и всегда проявляется в органичном единстве с ценностя-
ми человека, так как только при условии ценностного от-
ношения к деятельности, личностной заинтересованнос-
ти достигается высокий профессиональный результат.

Ценностно-целевая ориентация профессиональ-
ной подготовки в системе повышения квалификации 
заключается в содействии становлению интегральных 
личностных характеристик, которые выступают как не-
посредственные показатели профессионального раз-
вития человека.

В современных условиях формирование профес-
сиональной компетентности учителей в системе повыше-
ния квалификации является одним из фундаментальных 
базовых компонентов их профессиональной подготовки 
и обусловлено синтезом профессиональных знаний (гно-
сеологический компонент), ценностных отношений (цен-
ностно-смысловой компонент) и специальных умений 
(деятельностный компонент).

Гносеологический компонент профессиональной 
подготовки современного учителя включает знания: тео-
ретических и методологических основ определенных на-
ук; истории и философии науки; педагогических основ 
современной школы; современных информационных 
технологий; требований, предъявляемых к современно-
му учителю; нормативных документов, касающихся под-
готовки педагогических кадров, а также широкие и глубо-
кие дополнительные знания.

Ценностно-смысловой (личностный) компонент – 
это готовность к проявлению личной инициативы; цен-
ностное отношение к профессии; готовность работать 
в группе (например, исследовательской); ценностное от-
ношение: к событиям, к людям, к себе – образ «я – учи-
тель-исследователь».

Деятельностный компонент включает следующие 
умения: гностические; аналитические; проектировочные; 
коммуникативные; конструктивные; креативные; оценоч-
ные; информационные.

Развитие профессиональной компетентности учи-
теля – сложный, многогранный процесс, связанный со 
всеми составляющими учебно-образовательного про-
странства курсовой подготовки в рамках повышения 
квалификации педагогов.

измерение и оценка качества повышения квали-
фикации педагогов в системе дополнительного педаго-
гического образования – одна из проблем, подлежащих 
изучению и обсуждению. Выявление объектов измере-
ния качества тесно связано с проблемой целеполагания. 
В системе дополнительного педагогического образова-
ния налицо двойственность целевых ориентаций – лич-
ностная (как удовлетворение запросов и потребностей 
учителя) и профессиональная (реализация обществен-
но-государственных требований к компетентности пе-
дагога). Поэтому должно проводиться измерение обо-
их этих факторов.

Непосредственно объектами измерения качества 
повышения квалификации учителей являются:

1) проект образовательного процесса (оценка 
образовательной программы курсов);
2) процесс реализации этого проекта (оценка 
образовательного процесса по предложенным 
параметрам: мотивация учебных достижений, 
новизна содержания образования, характер ме-
тодов и форм обучения, соответствие обучения 
«зоне ближайшего развития», организация само-
образования, характер субъектных взаимоотно-
шений, личная востребованность);
3) образовательные результаты:
– профессиональная компетентность учителя;
– реализуемый им образовательный процесс;
– образовательные результаты его воспитанников.
Последние две характеристики трудно измерить 

в процессе обучения учителей на курсах, но возможно 
в системе повышения квалификации. Решающая роль 
здесь отводится школьным и муниципальным методи-
ческим службам.

Сложность оценки профессиональной компетен-
тности состоит:

– в критериальном описании профессиональной 
компетентности;
– в ситуативном проявлении профессиональной 
компетентности (следовательно, может лечь в ос-
нову оценки лишь отсроченных результатов об-
разования);
– в подборе инструментария, который должен опи-
сывать одновременно понимание и действия субъ-
ектов повышения квалификации.

ПРОФЕССиОНальНая КОМПЕТЕНТНОСТь 

ПЕдагОга КаК базОВый КОМПОНЕНТ 

КачЕСТВЕННОгО ОбРазОВаНия

Профессиональная компетентность – ключевое 
понятие для характеристики педагогической деятель-
ности, которое определяет уровень педагогической го-
товности к деятельности, является фактором сохране-
ния направленности деятельности. Системообразующим 
компонентом профессиональной компетентности явля-
ется личностный компонент, в котором на первый план 
выдвигаются качества, обеспечивающие решение педа-
гогических задач на уровне социально-нравственной 
ответственности, а приоритетными в структуре базового 
компонента являются психолого-педагогические, социо-
культурные знания педагога.

Согласно Проекту профессионального стандар-
та педагогической деятельности 2006 года (под редак-
цией я.и. Кузьминова, В.л. Матросова, В.д. шадрикова), 
компетентности педагога должны быть представлены 
в следующих видах деятельности:

1) компетентность в мотивации учебной деятель-
ности ученика;

2) компетентность в раскрытии личностного смыс-
ла конкретного учебного курса и учебного материала кон-
кретного урока;

цессе, школа продолжает стагнировать. У большинства 
выпускников педвузов весьма отдаленное представле-
ние о практической деятельности учителя, не говоря уже 
о том, что они не владеют базовыми компетенциями пе-
дагога. Насколько педагогическое образование в Рос-
сии нуждается в модернизации, наглядно свидетель-
ствуют неутешительные итоги очередной аттестации 
педагогических кадров, что только подтверждает выска-
занную руководством страны озабоченность по пово-
ду его качества. Реальное положение дел соответствует 
тому нелестному представлению об уровне подготовки 
современных педагогов, которое сложилось в обществе. 
главная проблема современного образования в том, 
что обостряется основное противоречие, заключающе-
еся в несоответствии уровня профессионально-педаго-
гической подготовленности современного учителя, его 
личностного профессионального потенциала и тре-
бований, предъявляемых к нему в педагогической де-
ятельности.

Пути повышения качества педагогического об-
разования достаточно ясны, но есть вероятность, что 
сегодня, осознавая необходимость изменений, вмес-
то решения очевидных проблем инициатива обернется 
суетой, связанной с реструктуризацией, как это, к со-
жалению, часто бывает. Ключевыми задачами для по-
вышения качества образования являются: формиро-
вание компетентности будущего педагога, изучение 
содержания профессионально-педагогической деятель-
ности преподавателя в нашей стране и за рубежом, 
оценка профессионально-педагогического мастерства 
преподавателя высшей квалификации. Важную роль 
в выборе стратегии играют исследования, целью кото-
рых является выяснение условий, факторов, критериев 
педагогического мастерства, разработка путей его со-
вершенствования. Ведутся поиски новых форм, путей 
подготовки преподавательских кадров, формирования 
профессиональных требований к специалисту, а так-
же нового подхода к конструированию образователь-
ных стандартов.

Важным критерием перехода современного об-
разования на качественно новый уровень является по-
вышение компетенции будущих педагогов. Это понятие 
включает в себя обобщенные и глубокие сформирован-
ные качества личности, ее способность универсально 
использовать и применять полученные знания и навы-
ки, позволяющие субъекту приспособиться к изменя-
ющимся условиям, а также способность действовать 
и выживать в данных условиях. иными словами, ком-
петентность – это способ существования знаний, уме-
ний, образованности, способствующий личностной са-
мореализации, нахождению обучающимся своего места 
в мире, вследствие чего образование предстает как вы-
сокомотивированное и в подлинном смысле личностно 
ориентированное, обеспечивающее востребованность 
личностного потенциала, признание личности окружа-
ющими и осознание ею собственной значимости. до-
стижение этой цели диктует необходимость совершенс-
твования структуры вузов и актуализации принципов ее 
работы в соответствии с современными требованиями.

ОПТиМизаЦия СЕТи ПЕдагОгичЕСКих ВУзОВ

Существуют противоречивые мнения относитель-
но идеи оптимизации сети педагогических вузов и фа-
культетов. Одни считают, что сеть педагогических учеб-
ных заведений уже оптимизирована и приближена 
к потребителю: в каждой области есть пединститут или 
университет, благодаря чему региональная система обра-
зования имеет возможность заказывать кадры педвузам 
и оказывать влияние на содержание и качество подго-
товки. и это может стать тем спасительным выходом, ко-
торый поможет решить проблему подготовки кадров. По 
мнению других, состояние педагогического образования 
требует глобальных изменений, и выход заключается не 
в том, чтобы трансформировать педагогические вузы 
в филиалы классических университетов, а чтобы при-
нципиально изменить качество образования в педагоги-
ческих институтах. Если педагогические учебные заведе-
ния будут включены в структуру крупных университетов, 
то вряд ли это существенно повлияет на качество подго-
товки учителей, а может быть, только усугубит ситуацию. 
Есть вероятность, что в случае выбора именно такого пу-
ти вся работа по оптимизации качества педобразования 
будет сведена к организационной перестройке вузов. Об-
разно говоря, если к авиационной корпорации «пристег-
нуть» кондитерскую фабрику, качество конфет от этого 
не улучшится – этот принцип актуален и для обсужда-
емой нами сферы.

Кроме того, нельзя сделать один педагогичес-
кий университет на три-четыре области, потому что это 
повлечет за собой множество социальных проблем, та-
ких как предоставление жилья молодым педагогам, ко-
торые должны будут переехать в другой город. Многие 
считают, что для эффективной оптимизации качества 
педагогического образования в первую очередь необ-
ходимо изменить предметную часть содержания обра-
зования. Вторая детерминанта – изменение содержания 
психолого-педагогической подготовки. Третья состав-
ляющая – модернизация методов обучения студентов. 
Необходимо организовать учебный процесс так, что-
бы педагог выходил из вуза не только теоретически 
имея представление, как преподавать, а с практически-
ми компетенциями.

КОМПЕТЕНТНОСТНый ПОдхОд В СиСТЕМЕ 

ПОВышЕНия КВалиФиКаЦии

Реализация компетентностного подхода в систе-
ме повышения квалификации позволяет под новым уг-
лом зрения рассматривать проблему качества подготов-
ки специалистов. базисным критерием оценки качества 
образования выступает профессиональная компетен-
тность как «интегральная характеристика специалис-
та, которая определяет его способность решать профес-
сиональные проблемы и типичные профессиональные 
задачи, возникающие в реальных ситуациях профес-
сиональной деятельности, с использованием знаний 
и жизненного опыта, ценностей и наклонностей». Спо-
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дачи с различными по уровню развития, склонностей, 
способностей, ин тересов и состояния здоровья катего-
риями обучающихся (воспитанников).

На базе ярославского педагогического универси-
тета проведен эксперимент по использованию «петли 
фундирования» в подготовке учителей, результаты кото-
рого были весьма обнадеживающими.

любое содержание высшего образования представ-
ляет собой избранные главы из определенной сферы на-
учного знания. Вся математика никогда не преподается 
в вузе, только отдельные темы, которые оформляются в це-
лостный курс. Когда речь идет о содержании педагогичес-
кого образования, темы должны выбираться так, чтобы уг-
лублять содержание школьного курса. Спроектированное 
таким образом содержание образования будет пересе-
каться с университетским курсом, но не совпадать с ним. 
Содержание предметной части педагогического образо-
вания должно быть методически обработано, чтобы облег-
чить будущему учителю его использование на практике.

На сегодняшний день не только предметная, но 
и психолого-педагогическая часть педагогических про-
грамм неадекватны современным требованиям. Основные 
компетенции выпускника должны относиться к облас-
ти мотивации учащихся, постановки цели, учета личност-
ных особенностей, разработки программ индивидуализи-
рованного обучения, принятия педагогических решений 
и др. Сформировать такие компетенции можно только пе-
рестроив структуру педагогического образования и введя 
в обучение схему мастер-классов по отработке этих навы-
ков. При существующей схеме преподавания психолого-
педагогических дисциплин приобрести эти компетенции 
почти невозможно. Система практики не выдерживает ни-
какой критики. за весь этот период студент дает три-че-
тыре урока, причем когда он к ним готовится, его пресле-
дуют три мысли: ничего не забыть, успеть в отведенное 
уроком время и не закончить изложение материала слиш-
ком рано. Ни о каких методиках и речи не идет. Не говоря 
уже о том, чтобы осуществлять оптимальный отбор мето-
дов, средств, форм обучения и воспитания и (или) само-
стоятельно разра батывать, апробировать и успешно при-
менять педагогические технологии или их элементы, 
которые могут быть рекомендованы к распространению.

Еще один важный момент: необходимо предъяв-
лять высокие требования к преподавателям самого вы-
сшего учебного заведения. В этом отношении всегда были 
показательными медицинские вузы. К сожалению, в педа-
гогических высших учебных заведениях профессорский 
состав по статусу подготовки оставляет желать лучшего. 
Некоторые преподаватели педвузов просто не решаются 
идти работать в школу, не ощущая готовности к практи-
ческой работе. а должно быть наоборот: школьные учите-

ля должны смотреть на вузовского преподавателя с вдох-
новением, потому что он может научить и показать, как 
нужно вести урок, как справляться с проблемами учени-
ков. главным инструментарием педагога должна быть его 
способность превращать специальность, носителем кото-
рой он является, в средство формирования личности уча-
щегося с учетом ограничений и предписаний, накладыва-
емых на учебно-воспитательный процесс требованиями 
педагогической нормы, в которой он осуществляется.

чтобы добиться этого, необходимо еще на дову-
зовской стадии активно формировать заинтересован-
ность нынешних студентов и выпускников в педаго-
гической карьере, что сегодня тоже является одной из 
актуальных проблем отрасли образования. Профессия 
учителя была и остается одной из наиболее уважаемых, 
однако падение интереса к ней прежде всего было обус-
ловлено абсолютно неадекватным уровнем оплаты тру-
да. Кстати, проблема материального обеспечения учите-
лей остается по-прежнему острой: только в Москве и ряде 
других регионов этот вопрос решен, и как результат – 
большинство студентов московских педагогических учеб-
ных заведений хотят работать по профессии. а в регио-
нах, где зарплата учителя ниже прожиточного минимума, 
люди либо уходят из школы, либо берут дополнитель-
ную нагрузку, подработки, занимаются репетиторством. 
Все это отрицательно сказывается на качестве их основ-
ной деятельности.

В ближайшем будущем планируется реализовать 
проект в рамках делового сотрудничества РаО с агент-
ством по контролю качества образования и развитию 
карьеры (аККОРК) в сфере общественно-профессио-
нальной аккредитации педагогических вузов. Это взаи-
модействие возникло с целью формирования такой сис-
темы аккредитации педагогических учебных заведений, 
которая способствовала бы решению обсуждаемых на-
ми задач. В результате экспертиз вузы должны получать 
не только оценку, но и рекомендации по модерниза-
ции содержания образования, методов и характера под-
готовки. В этом контексте РаО, зная историю деятельнос-
ти аККОРК, механизмы и принципы его работы, сочла 
возможным использовать этот опыт в новой системе 
общественно-профессиональной аккредитации, которая 
будет основываться не только на национальных, но и на 
европейских стандартах качества образования. аККОРК 
является членом авторитетных международных сетей по 
гарантии качества образования, и в его подходах учте-
ны критерии и механизмы оценки учебных заведений, 
принятые европейским образовательным сообществом. 
В этом контексте агентство может внести существенный 
вклад в формирование современной и эффективной 
системы аккредитации педагогических вузов.

3) компетентность в целеполагании учебной де-
ятельности;

4) компетентность в вопросах понимания учени-
ка, что необходимо для реализации индивидуального 
подхода в обучении;

5) компетентность в предмете преподавания (пред-
метная компетентность);

6) компетентность в принятии решений, связан-
ных с разрешением педагогических задач;

7) компетентность в разработке программ деятель-
ности и поведения;

8) компетентность в организации учебной деятель-
ности, которая, в свою очередь, предполагает:

– компетентность в организации условий деятель-
ности, прежде всего информационных, адекватных 
поставленной учебной задаче;
– компетентность в достижении понимания уче-
ником учебной задачи и способов ее решения 
(способов деятельности);
– компетентность в оценивании текущих и ито-
говых результатов деятельности.
Педагог слышит, что надо, например, мотивиро-

вать учебную деятельность ученика или грамотно осу-
ществлять педагогическое оценивание, но не знает, как 
это правильно делать. Необходимо не только разви-
вать в студентах навыки получения знаний, но и форми-
ровать постоянное стремление к их обновлению и ис-
пользованию в конкретных условиях, то есть владение 
оперативными и мобильными знаниями. В том числе 
гибкость и критичность мышления (подразумевающие 
способность выбирать наиболее оптимальные и эф-
фективные решения и отвергать ложные ценностные 
ориентации, мотивы деятельности), а также интегриро-
ванные показатели культуры (речь, стиль, общение, от-
ношение к себе и своей деятельности, к смежным об-
ластям знаний). Понятие качества подготовки будущих 
педагогов неотделимо от формирования в них умения 
создавать комфортный микроклимат в обра зовательном 
процессе, применять в практической деятельности ши-
рокий на бор методов, приемов и средств обучения (вос-
питания), обеспечивающих вари ативность образова-
тельного процесса; элементарные методы и средства 
пе дагогической диагностики; основные формы диффе-
ренциации контингента обучающихся (воспитанников); 
основные методы формирования и развития познава-
тельной и коммуникативной культуры обучающихся 
(воспитанников).

Профессиональная компетентность педагога есть 
единство его теоретической и практической готовности 
к осуществлению педагогической деятельности. Профес-
сионально компетентным является такой труд учителя, 
при котором на достаточно высоком уровне осуществля-
ются педагогическая деятельность, педагогическое обще-
ние, реализуется личность учителя, достигаются хорошие 
результаты в обучении и воспитании школьников. При-
обретение компетенций, связанных с решением узловых 
проблем организации учебной деятельности в школе, 
должно стать ключевым моментом в системе подготовки 
педагогических кадров.

Кроме того, необходимо поднять конкурс в пе-
дагогические вузы, потому что качество студента пря-
мо пропорционально качеству абитуриента. Недаром 
все престижные вузы борются за лучших выпускников 
школ. Все высшие учебные заведения, которые тради-
ционно относятся к элитным, проводят огромную рабо-
ту по привлечению талантливой молодежи, организуют 
олимпиады, объявляют конкурсы проектов.

В свое время в Сша в целях повышения уровня 
подготовки педагогических кадров было организовано 
движение «Служи америке!», целью которого стало при-
влечение наиболее талантливых молодых людей к пре-
подавательской деятельности, которая объявлялась при-
оритетным направлением в деле служения своей стране.

Нельзя оставлять без внимания и материально-
техническое обеспечение учебного процесса в педву-
зах. Выполнение условий реализации образовательной 
деятельности, закрепленное в новых госстандартах, – 
это тоже одна из первостепенных задач.

адаПТаЦия СОдЕРжаНия ПЕдагОгичЕСКОгО 

ОбРазОВаНия К ТРЕбОВаНияМ НОВОй шКОлы

Тем не менее при всех обозначенных проблемах 
российская педагогическая школа, несомненно, обладает 
тем высоким потенциалом, который может быть достой-
но реализован, если деятельность по повышению качест-
ва образования пойдет в нужном направлении. При этом 
одной из основных задач в данной сфере должно стать 
изменение предметной части содержания образования. 
В свое время пединституты взяли за ее основу програм-
мы университетов. Однако содержание предметной под-
готовки в университете и в педагогическом вузе имеет 
разную направленность: в первом случае – подготовка 
научного работника, во втором – учителя, который будет 
преподавать этот предмет в школе.

Решить эту проблему можно путем реструктури-
зации содержания программ педобразования, например 
по так называемому принципу петли фундирования. 
Фундирование предполагает, что институтский курс, на-
пример, физики выстраивается на основе курса школь-
ной физики, каждый раздел которого получает более 
подробное и глубокое изучение в вузе. Такой процесс 
последовательного углубления содержания школьной 
программы позволяет подготовить учителя, который 
прекрасно разбирается в школьном материале, знает его 
историю и может использовать практически с помощью 
эффективных педагогических методик. При этом буду-
щий педагог должен быть способен свободно опериро-
вать методами подбора профильных и разноуровневых 
программ, современных педагогических технологий, 
элементов технологий педагогики развития личности, 
методик анализа учебно-методической работы по пред-
мету в практической деятельности. Причем одновремен-
но нужно учитывать психологические особеннос ти обу-
чающихся (воспитанников) при отборе содержания, 
методов и форм учебно-воспитательного процесса, де-
монстрировать способность решать педагогические за-


