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ÏÐÎ

Èñêóññòâî âîñïèòàíèÿ èìååò òó îñîáåííîñòü, ÷òî ïî÷òè âñåì îíî
êàæåòñÿ äåëîì çíàêîìûì è ïîíÿòíûì… íî âåñüìà íåìíîãèå ïðèøëè

ê óáåæäåíèþ, ÷òî êðîìå òåðïåíèÿ, âðîæä¸ííîé ñïîñîáíîñòè
è íàâûêà íåîáõîäèìû åù¸ è ñïåöèàëüíûå çíàíèÿ.

Ê.Ä. Óøèíñêèé

Ñîâðå�å��îå îáùåñòâî ñòàâèò ïåðå� ïå�àãîãè÷åñêîé �àóêîé è ïðàêòèêîé âàæ�åéøóþ
çà�à÷ó: ôîð�èðîâà�èå ó ó÷èòåëÿ òàêèõ �àâûêîâ, êà÷åñòâ è ÷åðò ëè÷�îñòè, áëàãî�àðÿ
êîòîðû� ïå�àãîã ñòà�åò îáðàçöî� �óõîâ�î-�ðàâñòâå��îé, ýòè÷åñêîé è ïå�àãîãè÷åñêîé
êóëüòóðû, ñòðå�ÿùåéñÿ ê �åïðåðûâ�î�ó ïðîôåññèî�àëü�î�ó ñà�îñîâåðøå�ñòâîâà�èþ
è ðàçâèòèþ.

� воспитание � педагог-воспитатель � профессиональный рост
� педагогическое мастерство � критерии и показатели профессионального 
роста педагога-воспитателя

он будет преподавать. Учитель должен по-
лучить такие специальные педагогические
знания, которые бы помогли ему ясно
и чёткое определить цель воспитания и яс-
но руководить процессом воспитания
на всех его этапах. Ушинский утверждал
необходимость теснейших связей между
воспитанием и обучением, доказывал важ-
нейшее значение воспитывающего обуче-
ния. Все учебные предметы обладают, ут-
верждал он, богатейшими воспитательными
возможностями, и все, кто причастен к де-
лу воспитания, должны помнить об этом
при всех своих действиях, во всех непо-
средственных отношениях с учащимися,
воспитанниками»3.

Åщё в середине XIX века великий
русский учёный, основоположник
русской научной педагогики
К.Д. Ушинский в статье «О поль-
зе педагогической литературы»2

(1857) пытается объяснить огром-
ную общественную и воспитатель-
ную роль учителя. «Учитель дол-
жен обладать разнообразными, яс-
ными, точными и определёнными
знаниями по тем наукам, которые 

1 Работа выполнена при поддержке РФФИ
(проект № 17-06-00161 «Теоретические
и методические основы обеспечения
профессионального роста педагога-воспитателя
в образовательной организации»).
2 Ушинский К.Д. Педагогические сочинения:
В 6 т. — Т. 1. — М.: Педагогика, 1998. —
С. 160.

3 Там же. — Т. 5. — С. 252.
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Цель работы заключается в изучении основ
педагогического мастерства и профессионально-
го роста педагога-воспитателя, выявлении кри-
териев и показателей, с помощью которых
возможно определить уровень его профессио-
нального роста.

Проблема оценивания степени сформирован-
ности уровня педагогического роста современ-
ного учителя заключается в необходимости
применения методов, приёмов и критериев ус-
пешного обучения и владении инструментами
внедрения системы прогнозируемых идей обу-
чения. К таким идеям могут быть отнесены
умения ставить и реализовывать дидактичес-
кие цели учебного занятия, планировать уров-
ни усвоения знаний, определять формы и ме-
тоды работы в соответствии со сложностью
учебного материала, уровнем его значимости
для дальнейшего обучения. Неразработан-
ность вопроса приводит к тому, что препода-
ватели включают в показатели профессио-
нального роста всё, что каким-то образом
связано с ним и оказывает влияние на повы-
шение эффективности обучения, на его ре-
зультативность и положительное воздействие
на учащихся.

Высокое общественное значение учителя опре-
деляет и серьёзные требования к его профес-
сиональному росту. Каждый человек, выбира-
ющий профессию педагога, берёт на себя и от-
ветственность за тех, кого он будет учить
и воспитывать, и ответственность за самого
себя, за своё право быть педагогом и воспита-
телем. Необходимо отдавать себе отчёт в том,
что достойное выполнение профессионального
педагогического долга требует высокой профес-
сиональной подготовки, соответствующего
уровня педагогического мастерства как важ-
нейшего фактора воспитания учащихся.

Педагогическую деятельность учителя нельзя
рассматривать в отрыве от самой личности.
А.С. Макаренко рассматривал воспитательское
мастерство в органическом единстве с личнос-
тью педагога. «Я считаю, — писал он, — что
воспитание есть политическое кредо педагога…
и что каждый человек способен овладеть педа-
гогическим мастерством»4.

В настоящее время в современной педа-
гогической науке не существует одно-
значного мнения, что такое педагогичес-
кое мастерство. Сторонники одной точ-
ки зрения считают, что это свойство,
особенности личности; сторонники дру-
гой — что это знания, умения, навыки;
третьи объединяют и то и другое вмес-
те; четвёртые утверждают, что педагоги-
ческое мастерство — это уровень про-
фессиональной деятельности. 

Если рассматривать с технологической
точки зрения, то педагогическое мастер-
ство — это система, к основным компо-
нентам которой относятся высокая об-
щая культура, гуманистическая направ-
ленность, профессиональные знания
и умения, творчество и педагогические
способности (табл. 1).

4 Макаренко А.С. О коммунистическом воспитании. — 
М., 1956. — С. 459. 

Òåîðåòè÷åñêèé àíàëèç ïðîáëåìû ïðîôåññèîíàëüíî-
ãî ðîñòà ïåäàãîãà-âîñïèòàòåëÿ ïîçâîëèë îïðåäå-
ëèòü îñíîâíûå êëþ÷åâûå ïîíÿòèÿ è îïðåäåëåíèÿ.

Âîñïèòàíèå — ýòî öåëåíàïðàâëåííîå óïðàâëåíèå ïðîöåñ-
ñîì ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè ÷åðåç ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíûõ
äëÿ íåãî óñëîâèé (Ëèéìåòñ Õ.É., Íîâèêîâà Ë.È., Êàðàêîâ-
ñêèé Â.À.).

Âîñïèòàíèå â øèðîêîì ñîöèàëüíîì ñìûñëå — âîç-
äåéñòâèå íà ëè÷íîñòü îáùåñòâà â öåëîì. Âîñïèòàíèå —
öåëåíàïðàâëåííàÿ äåÿòåëüíîñòü, ïðèçâàííàÿ ôîðìèðî-
âàòü ó äåòåé ñèñòåìó êà÷åñòâ ëè÷íîñòè, âçãëÿäîâ
è óáåæäåíèé (Ìóäðèê À.Â.).

Âàæíåéøèì èñòî÷íèêîì âîñïèòàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ñïîñîá-
íîñòü ÷åëîâåêà ê ñàìîðàçâèòèþ. 

Ðàçâèòèå — êà÷åñòâåííûå, â îñíîâíîì íåîáðàòèìûå,
íàïðàâëåííûå èçìåíåíèÿ ñèñòåìû, ñîïðîâîæäàåìûå ïî-
ÿâëåíèåì íîâûõ ôîðì ñóùåñòâîâàíèÿ, ïðåîáðàçîâàíèåì
âíóòðåííèõ è âíåøíèõ ñâÿçåé îáúåêòîâ. Íàïðàâëåí-
íîñòü èçìåíåíèé ìîæåò èìåòü ñëåäóþùèå âåêòîðû:
ïðîãðåññèâíûé, ðåãðåññèâíûé è ãîðèçîíòàëüíûé (íàïð.,
â õèìèè). Ðàçâèòèå ìîæåò èìåòü ðàçëè÷íûå ôîðìû:
ïðÿìîëèíåéíóþ, ëåñòíè÷íî-ïîñòóïàòåëüíóþ, ëîìàíóþ,
âîëíîîáðàçíóþ (öèêëè÷åñêóþ è ðàçâ¸ðíóòóþ âî âðåìå-
íè), ñïèðàëåâèäíóþ (Ëîïóõîâ À.Ì.).

Ðàçâèòèå ëè÷íîñòè — ïðîöåññ êà÷åñòâåííûõ èçìåíå-
íèé, ïðîèñõîäÿùèõ â ëè÷íîñòè, ÷åëîâåêà ïîä âëèÿíèåì
ïðèðîäíûõ è ñîöèàëüíûõ, âíåøíèõ è âíóòðåííèõ ôàêòî-
ðîâ (Ñòåïàíîâ Ï.Â., Ñëîáîä÷èêîâ Â.È., Èñàåâ Å.È.).

Ðÿäîïîëîæåíî ñ ïîíÿòèåì «âîñïèòàíèå» ïîíÿòèå
«îáó÷åíèå». 



дагога. По своей структуре культура лич-
ности состоит из двух уровней: внутренней
и внешней. Внутренняя культура — сово-
купность духовных ценностей человека:
его чувств, знаний, нравственных принци-
пов и взглядов, представлений о чести,
чувстве собственного достоинства и само-
уважения. Внешняя культура — это спо-
соб проявления духовного мира человека
в общении, поведении, внешнем виде.
Один из составных элементов общей
культуры человека — профессиональная
культура личности, в нашем случае — пе-
дагогическая. К признакам педагогической
культуры учителя относятся интеллигент-
ность, развитый интеллект, устойчивая пе-
дагогическая направленность интересов
и потребностей, гармония умственного,
нравственного и физического развития, гу-
манизм, общительность и педагогический
такт, широкий кругозор, способность
к творчеству и педагогическое мастерство.

Гуманистическая направленность личности
педагога — это его интересы, ценности,
идеалы. Каждый учитель должен стать
гуманистом, признавать человека как выс-
шую ценность на земле, а следовательно,

Педагогическое мастерство, прежде всего,
связано с личностью педагога, с комплексом
качеств, которые способствуют обеспечению
высокого уровня самоорганизации профессио-
нальной деятельности.

Общая культура педагога — это своеобраз-
ный механизм, на основе которого развива-
ются профессионально значимые качества пе-

Å.Â. Ïåðåñëàâöåâà.  Ïðîôåññèîíàëüíûé ðîñò ó÷èòåëÿ: â ïîèñêàõ êðèòåðèåâ

è ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè
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Таблица 1

Êîìïîíåíòû ïåäàãîãè÷åñêîãî ìàñòåðñòâà5

Âûñîêèé óðîâåíü
îáùåé êóëüòóðû

Îñíîâà ïåäàãîãè÷åñêîãî
ìàñòåðñòâà.
Óñëîâèå ïåäàãîãè÷åñêîãî
òâîð÷åñòâà.
Óñëîâèå ýôôåêòèâíîñòè
è êà÷åñòâà ó÷åáíî-
âîñïèòàòåëüíîãî
ïðîöåññà.
Ñðåäñòâî óñïåøíîé
ñàìîðåàëèçàöèè
ïåäàãîãà

Ãóìàíèñòè÷åñêàÿ
íàïðàâëåííîñòü

×åëîâåê —
àáñîëþòíàÿ
öåííîñòü.
Èäåàëû.
Èíòåðåñû.
Ñèñòåìà öåííîñòåé.
Ãóìàíèñòè÷åñêèé
ñòèëü.
Ãóìàíèñòè÷åñêèå
îòíîøåíèÿ

Ïðîôåññèîíàëüíûå
êà÷åñòâà

Ãðàæäàíñòâåííîñòü.
Ïàòðèîòèçì.
Èíòåëëèãåíòíîñòü.
Äóõîâíî-íðàâñòâåííàÿ
êóëüòóðà.
Ëþáîâü ê äåòÿì.
Òðóäîëþáèå è
ðàáîòîñïîñîáíîñòü.
Îòâåòñòâåííîñòü.
Òåõíîëîãè÷åñêàÿ
êîìïåòåíòíîñòü

Ñèñòåìà
ïðîôåññèîíàëüíûõ

çíàíèé, óìåíèé

Çíàíèÿ:
Ôèëîñîôñêèå.
Ñîöèàëüíûå.
Ïñèõîëîãî-
ïåäàãîãè÷åñêèå.
Äîïîëíèòåëüíûå.
Óìåíèÿ:
Äèàãíîñòè÷åñêèå.
Êîììóíèêàòèâíûå.
Îðãàíèçàòîðñêèå.
Èññëåäîâàòåëüñêèå.
Ïðîåêòèðîâî÷íûå

Òâîð÷åñòâî è
ïåäàãîãè÷åñêèå

ñïîñîáíîñòè

Äèäàêòè÷åñêèå.
Êîíñòðóêòèâíûå.
Ïåðöåïòèâíûå.
Ýêñïðåññèâíûå.
Îðãàíèçàòîðñêèå.
Òâîð÷åñêèå.
Ýìîöèîíàëüíî-
öåííîñòíûå è ò.ä.

5 Байкова Л.А., Гребенкина Л.К. Педагогическое
мастерство и педагогические технологии. — М.,
Педагогическое общество России, 2001. — С. 76.

Îáó÷åíèå — öåëåíàïðàâëåííûé ïðîöåññ îðãàíèçàöèè è ñòèìóëè-
ðîâàíèÿ ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè îáó÷àþùèõñÿ ïî îâëàäåíèþ èìè
çíàíèÿìè, óìåíèÿìè è íàâûêàìè, ðàçâèòèþ èõ òâîð÷åñêèõ ñïîñîá-
íîñòåé (Äîìáðîâñêàÿ À.Å.).

Îñîáóþ ðîëü êàê ñóáúåêò âîñïèòàíèÿ èãðàåò ïåäàãîã-âîñïèòà-
òåëü. 

Ïåäàãîã-âîñïèòàòåëü — ñàìîáûòíàÿ òâîð÷åñêàÿ ëè÷íîñòü,
îòëè÷àþùàÿñÿ ãóìàíèñòè÷åñêîé öåííîñòíîé îðèåíòàöèåé ñîá-
ñòâåííîãî áûòèÿ, âûñîêîé êîììóíèêàòèâíîé è ðåôëåêñèâíîé
êóëüòóðîé; ïðîôåññèîíàë, ñïîñîáíûé ñîçäàâàòü óñëîâèÿ äëÿ ðàç-
âèòèÿ ëè÷íîñòè ðåá¸íêà, ñèñòåìíî âèäåòü ïåäàãîãè÷åñêóþ ðåàëü-
íîñòü, ïðèìåíÿòü ñîâðåìåííûå âîñïèòàòåëüíûå òåõíîëîãèè
(Ãðèãîðüåâà À.È.). 

Ïåäàãîãè÷åñêîå ñîáûòèå — ýòî ìîìåíò ðåàëüíîñòè, â êîòîðîì
ïðîèñõîäèò ðàçâèâàþùàÿ, öåëå- è öåííîñòíî îðèåíòèðîâàííàÿ
âñòðå÷à âçðîñëîãî è ðåá¸íêà, èõ ñîáûòèå (Ãðèãîðüåâ Ä.Â.).

Âîñïèòàòåëüíîå ïðîñòðàíñòâî — ýòî ñðåäà, ìåõàíèçìîì îð-
ãàíèçàöèè êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ïåäàãîãè÷åñêîå ñîáûòèå äåòåé
è âçðîñëûõ (Ãðèãîðüåâ Ä.Â., Íîâèêîâà Ë.È., Ñåëèâàíîâà Í.Ë.). 
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в педагогической деятельности осознавать зна-
чимость личности каждого ребёнка, строить
взаимоотношения с детьми на основе любви
и уважения. Проявления гуманистического сти-
ля взаимоотношений учителя и учащихся сле-
дует рассматривать как показатель профессио-
нального мастерства педагога.

Важнейшая часть педагогического мастерст-
ва — профессиональные знания и умения. Это
философские, психолого-педагогические, соци-
альные, специальные и дополнительные зна-
ния. Профессиональные знания учителя фор-
мируются на всех уровнях (методологическом,
информационно-содержательном, методическом,
технологическом, творческом) и становятся ба-
зой педагогического сознания и мышления,
а психолого-педагогическая эрудиция — необ-
ходимой предпосылкой успешной работы учи-
теля. В успешной деятельности учителя огром-
ную роль играют его профессиональные спо-
собности. Современные учёные-исследователи
выделяют ведущие из них6: 
� дидактические способности, благодаря кото-
рым учитель успешно проводит отбор содер-
жания и методов обучения, доступно излагает
учебный материал;
� коммуникативные способности позволяют
быстро устанавливать целесообразное общение,
контакт с учащимися;
� перцептивные способности, которые выража-
ются в наблюдательности по отношению к уча-
щимся, проникновении в их внутреннее духов-
ное состояние, в глубоком понимании возраст-
ных и индивидуальных способностей воспитуе-
мых;
� эмоциональные способности позволяют чув-
ствовать, управлять эмоциями, владеть собой;
� экспрессивные способности, позволяющие
учителю найти наилучшую эмоционально-выра-
зительную форму изложения;
� организаторские способности, обеспечиваю-
щие порядок и дисциплину в классе, слажен-
ную работу ученического самоуправления, со-
здание дружного и сплочённого коллектива
учащихся;
� суггестивные, способности к внушению,
сильному эмоционально-волевому влиянию
учителя на учащихся;

� прогностические, способность намечать
перспективы; 
� креативность и импровизацию, способ-
ность к творчеству; 
� интуицию, способность предвидеть;
� эмпатию, способность к сопережива-
нию;
� научно-познавательные, или академи-
ческие способности, связанные с усвое-
нием новых знаний, приобретением
умений, навыков, желанием трудиться
творчески, экспериментировать, систе-
матически изучать литературу и опыт
учителей.

Особенность профессии учителя состоит
в том, что он постоянно развивается как
человек, как профессионал. 

Современная педагогика выделяет четы-
ре уровня профессионального роста пе-
дагога-воспитателя:

1) репродуктивный (очень низкий) —
на этом уровне педагог способен толь-
ко пересказать полученную им инфор-
мацию;

6 Педагогическое мастерство и его элементы // FITEDUCATION
обучение и воспитание. Новая педагогика. [Электронный ресурс]
http://www.fiteducation.ru/fivoqs-366-6.html

Âîñïèòàòåëüíàÿ ñðåäà 

• èñêóññòâåííàÿ ñðåäà, ãäå äåòÿì ïðåäñòàâëåíû âñå
ôîðìû îáùåñòâåííîé æèçíè (Âûãîòñêèéé Ë.Ñ.).

• ñîâîêóïíîñòü ïðèðîäíûõ è ñîöèàëüíî-áûòîâûõ óñëî-
âèé, â êîòîðûõ ïðîòåêàþò æèçíåäåÿòåëüíîñòü ðåá¸íêà
è ñòàíîâëåíèå åãî êàê ëè÷íîñòè (Øìûðåâà Í.À., Ãóáàíî-
âà Ì.È., Êðåöàí Ç.Â.).

Ðàçâèòèå ëè÷íîñòè 

Ïðîöåññ êà÷åñòâåííûõ èçìåíåíèé, ïðîèñõîäÿùèõ â ëè÷-
íîñòè ÷åëîâåêà ïîä âëèÿíèåì ïðèðîäíûõ è ñîöèàëüíûõ,
âíåøíèõ è âíóòðåííèõ ôàêòîðîâ. 

Ðàçâèòèå ëè÷íîñòè — ýòî ïðîöåññ ðàçíîíàïðàâëåííûõ
èçìåíåíèé. Îíî ìîæåò áûòü êîíñòðóêòèâíûì, ïðî-
ãðåññèâíûì, à ìîæåò áûòü è äåñòðóêòèâíûì, ðåãðåñ-
ñèâíûì. Áëèçêèì ïî ñìûñëó ïîíÿòèþ «ðàçâèòèå» ÿâëÿ-
åòñÿ ïîíÿòèå «ôîðìèðîâàíèå» — òî åñòü ðàçâèòèå ëè÷-
íîñòè ÷åëîâåêà, îðèåíòèðîâàííîå íà ñóùåñòâóþùèå
â êóëüòóðå äàííîãî îáùåñòâà òå èëè èíûå êîíêðåòíûå
ôîðìû, îáðàçöû, èäåàëû. 

Ðàçâèòèå ëè÷íîñòè ðåá¸íêà ïðîèñõîäèò â ïðîöåññå åãî
ñòèõèéíîé ñîöèàëèçàöèè, âîñïèòàíèÿ è ñàìîðàçâèòèÿ
(Ñòåïàíîâ Ï.Â., Ñëîáîä÷èêîâ Â.È., Èñàåâ Å.È.).



новывается на достаточной подготовке
учителя, полученной в педагогическом
учебном заведении, и продолжает совер-
шенствоваться в школе. На этом этапе
педагог обладает знаниями по подготовке
к учебным занятиям, способен правильно
определить структуру, содержание и мето-
дику проведения отдельных этапов урока,
использовать приёмы создания проблем-
ных ситуаций, поддерживать дисциплину
на уроке.

� Ïå�àãîãè÷åñêîå �àñòåðñòâî. Педа-
гог — это специалист, глубоко знающий
предмет, разбирающийся в вопросах об-
щей и детской психологии, в совершенстве
владеющий методиками обучения и воспи-
тания, умеющий доступно изложить слож-
ную педагогическую проблему и материал,
способный заниматься творческой деятель-
ностью, вовлечь каждого учащегося в об-
разовательный процесс, использовать тео-
ретические и практические знания, дости-
жения передового опыта применительно
к конкретным условиям организации учеб-
но-воспитательного процесса.

� Ïå�àãîãè÷åñêîå òâîð÷åñòâî педагога-
воспитателя характеризуется внесением
в учебно-воспитательный процесс тех или
иных инноваций, рационализацией приёмов
и методов обучения и воспитания без ка-
кой-либо ломки педагогической системы.

� Ïå�àãîãè÷åñêîå �îâàòîðñòâî педагога-
воспитателя проявляется в привнесении
и реализации новых, прогрессивных прин-
ципов, приёмов и идей, в той или иной
области педагогической деятельности, зна-
чительно изменяет и повышает качество
процесса обучения и воспитания.

На процесс формирования профессиональ-
ного роста педагога-воспитателя влияют
следующие факторы.

I. Объективные факторы. 
1. Социально-политические условия и об-
щественные настроения (в широком смыс-
ле — политический строй, господствую-
щие культурные ценности и идеология,

2) адаптивный (низкий) — педагог может
трансформировать приобретённую информа-
цию в зависимости от особенностей учащихся;

3) локально-моделирующий (средний).
Педагог умеет не только передавать и транс-
формировать информацию, но и моделиро-
вать систему знаний по отдельным вопросам,
направлениям учебно-воспитательной работы;

4) системно-моделирующий (высший).
Педагог способен моделировать систему дея-
тельности, формирующую систему знаний
по предмету. На этом уровне предполагается
проявление творческого отношения ко всем

видам деятельности, вести научный поиск
путей повышения эффективности учебно-вос-
питательного процесса.

Рассмотрим эти уровни более подробно.

� Ïå�àãîãè÷åñêàÿ ó�åëîñòü — это основа
профессионального роста педагога, без кото-
рой невозможно работать в школе. Она ос-

Å.Â. Ïåðåñëàâöåâà.  Ïðîôåññèîíàëüíûé ðîñò ó÷èòåëÿ: â ïîèñêàõ êðèòåðèåâ

è ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè
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Ëè÷íîñòíûé ðîñò — ýòî ïðîöåññ óñâîåíèÿ ÷åëîâåêîì ñîöèàëüíî
çíà÷èìûõ çíàíèé, ðàçâèòèÿ åãî ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ îòíîøåíèé
è íàêîïëåíèÿ èì îïûòà îñóùåñòâëåíèÿ ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ äåé-
ñòâèé (Ãðèãîðüåâ Ä.Â., Ñòåïàíîâ Ï.Â., Ñòåïàíîâà È.Â.).

Êîëëåêòèâ — ñëîæíàÿ ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ñèñòåìà, õà-
ðàêòåðèçóþùàÿñÿ åäèíñòâîì îðãàíèçàöèè è ïñèõîëîãè÷åñêîé
îáùíîñòè. Êîëëåêòèâ èìååò îôèöèàëüíóþ ñòðóêòóðó è íåîôèöè-
àëüíóþ, ñêëàäûâàþùóþñÿ â ïðîöåññå ñâîáîäíîãî îáùåíèÿ å¸ ÷ëå-
íîâ â ðàìêàõ ñòðóêòóðû îôèöèàëüíîé. Â êîëëåêòèâå ëþäåé îáúå-
äèíÿþò ðàçíîîáðàçíûå ñâÿçè è îòíîøåíèÿ, îáðàçóþùèåñÿ â ïðî-
öåññå ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè è îáùåíèÿ. Âñ¸ ýòî ñîçäà¸ò îñî-
áóþ àòìîñôåðó â êîëëåêòèâå — «ïîëå» ýìîöèîíàëüíîãî, èíòåëëåê-
òóàëüíîãî, ìîðàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ. Âëèÿíèå êîëëåêòèâà íà ÷åëî-
âåêà ìíîãîàñïåêòíî: çà ñ÷¸ò îäíèõ ñâîèõ ñâîéñòâ îí ìîæåò ïî-
ðîæäàòü ïðîöåññû íèâåëèðîâêè ëè÷íîñòè, å¸ óñðåäíåíèÿ; çà ñ÷¸ò
äðóãèõ — ðàçâèâàòü èíäèâèäóàëüíîñòü ÷åëîâåêà, åãî òâîð÷åñêèé
ïîòåíöèàë (À.Ò. Êóðàêèí, Ë.È. Íîâèêîâà).

Ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåêòèâ — ñîñòàâíàÿ ÷àñòü øêîëüíîãî êîë-
ëåêòèâà, åãî âåäóùàÿ îðãàíèçóþùàÿ ñèëà, öåíòð èíòåãðàöèè âîñ-
ïèòàòåëüíûõ óñèëèé øêîëû, ñåìüè è îáùåñòâà (Êàðàêîâñêèé Â.À.,
Íîâèêîâà Í.Ë., Ñîêîëîâà Å.È).

Ñàìîïîçíàíèå — ïîçíàíèå ñàìîãî ñåáÿ, èçó÷åíèå ñâîåé âíóòðåííåé
ñóùíîñòè â ïðîöåññå îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè (Óøàêîâ Ä.Í.).



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6-7’2017
65

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ 

экономический уклад, культурные традиции;
в узком смысле — условия деятельности кон-
кретного педагога). 
2. Состояние духовной культуры общества. 
3. Уровень развития психолого-педагогической
науки и выраженность предъявляемых требо-
ваний, выдвигаемых обществом к личности пе-
дагога.

II. Субъективные факторы.
1. Личностные особенности педагога (черты
характера, особенности темперамента, комму-
никабельность).
2. Ценностные ориентации, нравственные ус-
тановки и приоритеты педагога-воспитателя.
3. Интересы и потребности (общие и профес-
сиональные).
4. Общая и профессиональная культура.
5. Нравственно-духовная готовность, интел-
лектуальные способности, профессиональная
направленность и отношение педагога к дея-
тельности.
6. Я-концепция педагога (каким он себя ви-
дит в действительности и каким хочет видеть:
Я-идеальное, Я-реальное, Я-ближайшего раз-
вития).

Раскрывая сущность профессионального роста
педагога-воспитателя, необходимо, прежде все-
го, определить критерии сформированности
уровня его профессионального роста.

Критерии профессионального роста — это та-
кие отличительные его признаки, которые мо-
гут быть использованы как мерило оценки
профессионального роста педагога-воспитателя.

Понятие «критерий» обозначает признак,
на основе которого производится оценка, ме-
рило этой оценки. По-гречески слово «крите-
рий» обозначает «средство для суждения». 

Н.В. Кузьмина критериями результативной пе-
дагогической деятельности считает сформиро-
ванность разнообразных педагогических спо-
собностей, позволяющих поддерживать педаго-
гическую деятельность на высоком профессио-
нальном уровне.

Б.П. Битинас в качестве критериев профессио-
нализма учителя рассматривает направленность
педагогического воздействия, устойчивость вос-
питательных методов, уровень развития лично-

сти педагога, способность к саморазви-
тию им профессионализма.

А.К. Маркова считает, что при изуче-
нии профессиональной компетентности
педагога необходимо рассматривать пять
блоков: педагогическую деятельность,
педагогическое общение, личность учите-
ля, обученность и воспитанность школь-
ников. К критериям профессионального
роста педагога-воспитателя, в соответст-
вии с указанными блоками, относятся
реализация педагогом в труде всех ком-
понентов педагогической деятельности,
направленных на результативное реше-
ние задач обучения и воспитания

школьников; высокий уровень педагоги-
ческого общения; всесторонняя реализу-
емость личности учителя в процессе его
трудовой деятельности; высокий уровень
обученности и воспитанности школьни-
ков как результат профессиональных
усилий педагога.

По А.И. Кочетову, основными парамет-
рами изучения результативности труда
педагога-воспитателя служат критерии,
которыми измеряют обученность, обуча-
емость, воспитанность и воспитуемость

Ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèå — ñîçíàòåëüíîå ðàçâèòèå
â ñåáå êàêèõ-íèáóäü ïîëîæèòåëüíûõ (ïðåèì. íðàâñòâåí-
íûõ) êà÷åñòâ, ñïîñîáíîñòåé, óìåíüÿ (Óøàêîâ Ä.Í.).

Ïðîôåññèîíàëüíîå ñòàíîâëåíèå — ðàçâèòèå ëè÷íîñ-
òè â ïðîöåññå âûáîðà ïðîôåññèè, ïðîôåññèîíàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ è ïîäãîòîâêè, à òàêæå âûïîëíåíèÿ ïðîôåññè-
îíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè (Îëåøêîâ Ì.Þ., Óâàðîâ Â.Ì.).

Ïåäàãîãè÷åñêîå ìàñòåðñòâî:

• ñèíòåç íàó÷íûõ çíàíèé, óìåíèé, íàâûêîâ, ìåòîäè÷åñ-
êîãî èñêóññòâà è ëè÷íûõ êà÷åñòâ ó÷èòåëÿ (Ùåðáà-
êîâ À.È.).

• êîìïëåêñ ñâîéñòâ ëè÷íîñòè ó÷èòåëÿ, íåîáõîäèìûõ 
äëÿ âûñîêîãî óðîâíÿ ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè
(Òàðàñåâè÷ Í.Í.).

• âûñøèé óðîâåíü ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, ïðîÿâ-
ëÿþùèéñÿ â òâîð÷åñòâå ó÷èòåëÿ, â ïîñòîÿííîì ñîâåð-
øåíñòâîâàíèè èñêóññòâà îáó÷åíèÿ, âîñïèòàíèÿ ðàçâè-
òèÿ ðåá¸íêà (Áàéêîâà Ë.À.).



чествах учителя. Однако их нужно до-
полнить критериями, необходимость ис-
пользования которых продиктована осо-
бенностями современного педагогического
процесса. Среди них можно назвать вы-
сокий уровень личностного развития учи-
теля, его учеников, их способность к са-
моразвитию как результат совместных
усилий педагога и его воспитанников, их
сотрудничества и взаимодействия. Ины-
ми словами, важный критерий професси-
онального роста современного учителя —
новое педагогическое мышление, которое
заключается в понимании субъектной ро-
ли ученика в педагогическом процессе,
в осознании необходимости создания
условий для личностного саморазвития
школьников.

Таким образом, критериями профессио-
нального роста педагога-воспитателя могут
быть:
1. Профессиональные достижения.
2. Развитие профессиональных качеств
личности.
3. Творческо-деятельностная активность
педагога-воспитателя.
4. Педагогический профессионализм.
5. Личностная направленность на педаго-
гическую и воспитательную деятельность.
6. Эффективность процесса обучения.
7. Распространение личного и передового
педагогического опыта.

Определение уровня профессионального
мастерства педагога невозможно без уста-
новления показателей, характеризующих
этот уровень. 

Современная педагогическая наука предъ-
являет следующие требования к выбору
показателей:
� показатели должны отражать предъяв-
ляемые к оцениваемому объекту требо-
вания;
� состав показателей должен быть доста-
точен для оценивания и стимулирования
повышения эффективности процесса про-
фессионального роста педагога;
� показатели должны определяться (рас-
считываться) на основе статистических

школьников, сформированность классного
коллектива, характер педагогического обще-
ния. Каждый из этих критериев характери-
зуется показателями, наполнен содержанием,
которое проявляется как видимое и невиди-
мое.

О.Р. Черноусова предлагает к рассмотрению
критерии педагогического мастерства учителя,
относя к ним сформированность творческих
педагогических качеств, овладение современ-
ными педагогическими технологиями, психо-
лого-педагогическую информированность учи-

теля, культуру педагогического общения, со-
трудничество и взаимодействие с учениками,
диагностический подход к обучению и воспи-
танию, методическую культуру педагога.

Эти критерии отражают сформированность
уровня профессионального мастерства, про-
являющегося и в высоком уровне професси-
ональной деятельности, и в личностных ка-
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Ïðîôåññèîíàëüíûé ðîñò ïåäàãîãà:

• öåëü è ïðîöåññ ïðèîáðåòåíèÿ ïåäàãîãîì çíàíèé, óìåíèé, ñïîñî-
áîâ äåÿòåëüíîñòè, ïîçâîëÿþùèõ åìó íå ëþáûì, à èìåííî îïòè-
ìàëüíûì îáðàçîì ðåàëèçîâàòü ñâî¸ ïðåäíàçíà÷åíèå, ðåøèòü ñòîÿ-
ùèå ïåðåä íèì çàäà÷è ïî îáó÷åíèþ, âîñïèòàíèþ, ðàçâèòèþ, ñîöèà-
ëèçàöèè è ñîõðàíåíèþ çäîðîâüÿ âîñïèòàííèêîâ (Ïîòàøíèê Ì.Ì.).

• íåóñòðàíèìîå ñòðåìëåíèå ïåäàãîãà ê ñàìîñîâåðøåíñòâîâà-
íèþ, â îñíîâå êîòîðîãî ëåæèò ïðèðîäíàÿ ïîòðåáíîñòü â òâîð÷å-
ñòâå â ðàáîòå ñ äåòüìè (ßìáóðã Å.À.).

• ñàìîñòîÿòåëüíî è/èëè êåì-òî óïðàâëÿåìîå íà ðàöèîíàëüíîì
(îñîçíàííîì) è/èëè èíòóèòèâíîì óðîâíÿõ «íàðàñòàíèå» ðàçíîîá-
ðàçèÿ ñòåðåîòèïîâ, ñîöèàëüíûõ óñòàíîâîê, çíàíèé, óìåíèé, ñïî-
ñîáîâ äåÿòåëüíîñòè, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåøåíèÿ ïåäàãîãè÷åñêèõ
çàäà÷ è ñèòóàöèé (Ìóäðèê À.Â.).

• îäíîé ñòîðîíû, ñïîíòàííîå, ñ äðóãîé, — öåëåíàïðàâëåííîå,
âñåãäà àâòîðñêî-ëè÷íîñòíîå ñàìîñòðîåíèå ïåäàãîãà ñåáÿ ñàìîãî
êàê ïðîôåññèîíàëà èç âíóòðåííèõ êà÷åñòâ è âíåøíèõ èñòî÷íèêîâ
(Ëåâèò Ì.Â.).

Êðèòåðèé — ýòî ìåðèëî, íà îñíîâàíèè êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ îöåíêà îáúåêòà: íàïðèìåð, îöåíêà êà÷åñòâà âîñïèòàíèÿ
(Ñåëèâàíîâà Í.Ë., Ñòåïàíîâ Ï.Â.).

Ïîêàçàòåëü Õàðàêòåðíûé ïðèçíàê, óêàçûâàþùèé íà ñîîòâåòñò-
âèå îöåíèâàåìîãî îáúåêòà (íàïðèìåð, âîñïèòàíèÿ) îïðåäåë¸ííîìó
êëàññó, óðîâíþ, ñîñòîÿíèþ (Ñåëèâàíîâà Í.Ë., Ñòåïàíîâ Ï.Â.). 
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данных существующих форм учёта и отчётно-
сти;
� расчёт показателей должен быть простым
и нетрудоёмким;
� показатели должны нормироваться, удовле-
творять требованиям полноты, точности, адек-
ватности и достоверности;
� показатели профессионального роста педагога
должны быть непосредственно связаны с пока-

зателями процесса обучения и воспита-
ния.

Состав показателей для выбранных кри-
териев профессионального роста педаго-
га-воспитателя приведён в табл. 2.

Таблица 2

Êðèòåðèè è ïîêàçàòåëè ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà ïåäàãîãà-âîñïèòàòåëÿ

Êðèòåðèè 
ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà

Ïîêàçàòåëè ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà 
ïåäàãîãà-âîñïèòàòåëÿ

Ïðîôåññèîíàëüíûå
äîñòèæåíèÿ

� Ñôîðìèðîâàííîñòü èíäèâèäóàëüíî çíà÷èìîé ñèñòåìû èäåé, êîòîðàÿ íåîáõîäèìà
äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî, ëè÷íîñòíîãî ðîñòà è ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèÿ; 
� ïðèâèòèå óñòîé÷èâîé ïîòðåáíîñòè â ïîèñêå íîâûõ çíàíèé, íåñòàíäàðòíûõ ïîäõîäîâ;
� ñïîñîáíîñòü âíåäðÿòü â ó÷åáíûé ïðîöåññ èííîâàöèîííûå òåõíîëîãèè
è ñîâðåìåííûå ìåòîäèêè ïðåïîäàâàíèÿ;
� óìåíèå ðàöèîíàëüíî èñïîëüçîâàòü âðåìÿ óðîêà, îïòèìàëüíîñòü â âûáîðå
ïðèìåíÿåìûõ ôîðì è ìåòîäîâ îáó÷åíèÿ;
� ñïîñîáíîñòü ôîðìèðîâàíèÿ ó ó÷àùèõñÿ óñòîé÷èâîé ïîòðåáíîñòè â çíàíèÿõ,
ïîçíàâàòåëüíîé ñàìîñòîÿòåëüíîñòè è ìîòèâàöèè ê îáó÷åíèþ; 
� àíàëèç ðåçóëüòàòèâíîñòè äîñòèæåíèé è äîñòèæåíèé ó÷àùèõñÿ

Ðàçâèòèå ïðîôåññèîíàëü-
íûõ êà÷åñòâ ëè÷íîñòè

� Ðàçâèòèå äåëîâûõ êà÷åñòâ (îðãàíèçîâàííîñòü, îðèåíòàöèÿ íà ðåçóëüòàò,
ïðîôåññèîíàëüíàÿ êîìïåòåíòíîñòü, âûñîêàÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòü, áûñòðàÿ
îáó÷àåìîñòü, îòâåòñòâåííîñòü, ÷¸òêîñòü, ñïîñîáíîñòü ðàáîòàòü â êîìàíäå,
âçàèìîäåéñòâîâàòü ñî âñåìè ó÷àñòíèêàìè îáðàçîâàòåëüíûõ îòíîøåíèé);
� ðàçâèòèå ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ (óìåíèå ïîíÿòü äðóãîãî ÷åëîâåêà, ýìïàòèÿ,
áëàãîðîäñòâî, ëþáîçíàòåëüíîñòü, êðåàòèâíîñòü, êîììóíèêàáåëüíîñòü, ãèáêîñòü
ìûøëåíèÿ, ðàçâèòèå ñòðåññîóñòîé÷èâîñòè è ñàìîêîíòðîëÿ, ñêëîííîñòü
ê ñàìîïîçíàíèþ…);
� óñòîé÷èâàÿ ìîòèâàöèÿ ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè;
� ðàñøèðåíèå êðóãà èíòåðåñîâ è ñèñòåìû ïîòðåáíîñòåé â îáðàçîâàíèè, ðàçâèòèè,
òâîð÷åñòâå, ñàìîðåàëèçàöèè

Òâîð÷åñêî-äåÿòåëüíîñòíàÿ
àêòèâíîñòü ïåäàãîãà-
âîñïèòàòåëÿ

� Óìåíèå áûñòðî ðåàãèðîâàòü è îðèåíòèðîâàòüñÿ â íîâîé ñèòóàöèè, óñòàíàâëèâàòü
íîâûå ñâÿçè; 
� ñïîñîáíîñòü ãåíåðèðîâàòü èäåè, ïðîÿâëÿòü èíèöèàòèâó;
� àêòèâíàÿ âîâëå÷¸ííîñòü â èííîâàöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü; 
� ñïîñîáíîñòü ó÷èòûâàòü ìíîæåñòâî óñëîâèé, ïðåäïîñûëîê è ôàêòîðîâ â ðåøåíèè
ïîñòàâëåííîé çàäà÷è;
� ãèáêîñòü ìûøëåíèÿ, êðèòè÷íîñòü, öåëîñòíîñòü âîñïðèÿòèÿ;
� ñïîñîáíîñòü ê ñàìîîðãàíèçàöèè è ñàìîîáðàçîâàíèþ, ñàìîêîíòðîëþ è
ñàìîðåôëåêñèè, ñàìîêîððåêöèè è ñàìîîáíîâëåíèþ

Ïåäàãîãè÷åñêèé
ïðîôåññèîíàëèçì

� Ïîâûøåíèå óðîâíÿ ïåäàãîãè÷åñêîãî ìàñòåðñòâà ïåäàãîãà-âîñïèòàòåëÿ çà ñ÷¸ò
âíåäðåíèÿ íîâûõ òåõíîëîãèé, ìåòîäèê è ôîðì îáó÷åíèÿ;
� ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ñîãëàñíî íîâûì òðåáîâàíèÿì ïðîôåññèîíàëüíîãî
ñòàíäàðòà ïåäàãîãà; 
� âûïîëíåíèå òðåáîâàíèé ê îðãàíèçàöèè ó÷åáíîãî ïðîöåññà, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ
ñîáëþäåíèå ÑàíÍèÏ è òåõíèêè áåçîïàñíîñòè íà óðîêàõ; 
� îòâåòñòâåííîñòü çà âûïîëíåíèå ïðîôåññèîíàëüíûõ çàäàíèé àäìèíèñòðàöèè
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ;
� ðàçðàáîòêà àâòîðñêîé ïðîãðàììû îáó÷åíèÿ, ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà
ïðåïîäàâàíèÿ ïðåäìåòà



личностных и профессиональных качеств,
благодаря которым учитель становится
интересен учащимся и имеет возможность
влиять на становление и развитие их лич-
ности. И именно поэтому, применение
на практике изложенных критериев и по-
казателей профессионального роста педа-
гога-воспитателя позволяет сделать про-
цесс профессионального развития личнос-
ти педагога более целенаправленным
и структурированным, а значит и более
эффективным. ÍÎ

В условиях модернизации российского обра-
зования, внедрения профессионального стан-
дарта педагога (воспитателя) и всё повыша-
ющихся потребностей и требований рынка
к педагогу приходит осознание непрерывнос-
ти процесса самообразования, профессио-
нального развития и самосовершенствования,
необходимости придерживаться активных
жизненных позиций, позитивной воспита-
тельной концепции, развитие в себе ярких
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Êðèòåðèè 
ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà

Ëè÷íîñòíàÿ íàïðàâëåííîñòü
íà ïåäàãîãè÷åñêóþ
è âîñïèòàòåëüíóþ
äåÿòåëüíîñòü

Ïîêàçàòåëè ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà 
ïåäàãîãà-âîñïèòàòåëÿ

� Íàïðàâëåííîñòü ïðîöåññà îáó÷åíèÿ è âîñïèòàíèÿ íà ðàçâèòèå âñåñòîðîííå
îáðàçîâàííîé è ãàðìîíè÷íî ðàçâèòîé ëè÷íîñòè ó÷àùåãîñÿ;
� öåëåíàïðàâëåííîå îðèåíòèðîâàíèå ñâîèõ ïîòðåáíîñòåé è êðóãà èíòåðåñîâ
íà ñïîñîáíîñòü ê ñàìîðåàëèçàöèè, íà ðàçâèòèå ïîçíàâàòåëüíîé è èííîâàöèîííîé
äåÿòåëüíîñòè;
� ïîâûøåíèå óðîâíÿ îáùåé êóëüòóðû, ýòèêè è ýðóäèöèè;
� ïîñòîÿííàÿ ìîòèâàöèÿ ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè è ñòåïåíü óäîâëåòâîð¸ííîñòè
ðåçóëüòàòàìè òðóäà

Ýôôåêòèâíîñòü 
ïðîöåññà îáó÷åíèÿ

� Îöåíêà è äèíàìèêà êà÷åñòâà ïîäãîòîâëåííîñòè è óðîâíÿ çíàíèé ó÷àùåãîñÿ/êëàññà
(ïî èòîãàì ÷åòâåðòè, ïîëóãîäèÿ, ãîäà);
� ñîîòâåòñòâèå äîñòèãíóòîãî óðîâíÿ îáó÷åíèÿ çàïðîñàì âñåõ ñóáúåêòîâ
îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà è ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì îáðàçîâàíèÿ; 
� îòíîøåíèå ó÷àùèõñÿ ê ó÷åáíîìó ïðåäìåòó, îòñóòñòâèå íàðóøåíèé äèñöèïëèíû
íà óðîêå ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ ïîëîæèòåëüíîé äèíàìèêè óðîâíÿ ðàçâèòèÿ ìîòèâàöèîííîé
ñôåðû ó÷àùèõñÿ;
� ñòåïåíü âîâëå÷¸ííîñòè ó÷àùèõñÿ â îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ (àêòèâíàÿ ðàáîòà
íà óðîêå, ïîñåùåíèå óðîêîâ è ôàêóëüòàòèâíûõ çàíÿòèé, ó÷àñòèå âî âíåóðî÷íîé
ðàáîòå.. .);
� ðîñò äîñòèæåíèé ó÷àùèõñÿ (ó÷àñòèå â ïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè, èññëåäîâàòåëüñêîé
ðàáîòå, ïðåäìåòíûõ è òåìàòè÷åñêèõ îëèìïèàäàõ è êîíêóðñàõ íà ðàçíûõ óðîâíÿõ)

Ðàñïðîñòðàíåíèå 
ëè÷íîãî è ïåðåäîâîãî
ïåäàãîãè÷åñêîãî îïûòà

� Ó÷àñòèå â îïûòíî-ýêñïåðèìåíòàëüíîé èëè èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòå, íàïðàâëåííîé
íà ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà; 
� ó÷àñòèå â îêðóæíûõ, ðàéîííûõ, îáëàñòíûõ, âñåðîññèéñêèõ êîíêóðñàõ
ïåäàãîãè÷åñêîãî ìàñòåðñòâà;
� àêòèâíîå ó÷àñòèå â çàñåäàíèÿõ øêîëüíûõ ìåòîäè÷åñêèõ îáúåäèíåíèé, ïðåäìåòíûõ
êàôåäð;
� âûñòóïëåíèå ñ äîêëàäàìè è ïðåçåíòàöèÿìè ïî òåìå ñàìîîáðàçîâàíèÿ;
� ïðîâåäåíèÿ îòêðûòûõ óðîêîâ è ìàñòåð-êëàññîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì íåñòàíäàðòíûõ
è èííîâàöèîííûõ ìåòîäèê è òåõíîëîãèé;
� îáîáùåíèå è ïðåäñòàâëåíèå îïûòà â ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõ 


