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ÐÛ ÐÅØÀÞÒ ÂÑ¨!

Åâãå�èé Áîðèñîâè÷ Êóðêè�, 
ведущий научный сотрудник 
Федерального института развития 
образования, кандидат педагогических наук

ÊÀÄ

Êà�ðîâàÿ ñèòóàöèÿ â îáðàçîâà�èè �àæå �å êðèçèñ — ýòî ñêîðåå êî�ôóç, ïàðà�îêñ,
�å�îðàçó�å�èå. ×èñëî âûïóñê�èêîâ ïå�àãîãè÷åñêèõ âóçîâ ç�à÷èòåëü�î ïðåâûøàåò
êîëè÷åñòâî âàêà�ñèé. Ïðè ïåðåïðîèçâî�ñòâå êà�ðîâ â ñòðà�å ïðàêòè÷åñêè 
�å îá�îâëÿåòñÿ ïå�àãîãè÷åñêèé êîðïóñ. Ýòî ñòàëî ïðè÷è�îé ñåðü¸ç�ûõ ñèñòå��ûõ
èç�å�å�èé â ñòðóêòóðå ïå�àãîãè÷åñêèõ êà�ðîâ. 

� кадры � мотивация � карьера � «ожидание окончания трудовой деятельности»
� бригада � повышение квалификации 

безработицы в регионах не влияет на
возрастную структуру преподавательского
корпуса. Необходимость привлечения
в систему пожилых людей вызвана не-
конкурентностью рабочего места учителя
на рынке труда: даже безработица не
способствует привлечению молодёжи
в образование, а более высокий уровень
оплаты труда лишь удерживает пенсио-
неров в системе.

То, что система производства кадров на
80% работает вхолостую, — результат
существенного системного сбоя, призна-
ки которого ощущались ещё 25–30 лет
назад. Кадровый парадокс, пик которого
мы наблюдаем, вызван не только соци-
ально-экономическими, но и политичес-
кими, историческими, а также смысло-
выми причинами, связанными со сменой
поколений в среде учительства, измене-
ниями мировоззренческого и идеологиче-
ского порядка.

Èз школы давно ушли мужчины-
учителя, женщины составляют
более 86% учителей России.
Увеличилось количество учителей,
имеющих стаж более 10 лет, доля
пенсионеров в 2010 году составля-
ла 18%, а в настоящее время
в некоторых областях, в том числе
в Московской, оценочно достигает
более 30%. Высокая доля учите-
лей пенсионного возраста связана
с уровнем оплаты труда и долей
вакансий. При этом доля педаго-
гов до 30 лет составляет все-
го 13%. В 40% российских школ
обновление педколлектива практи-
чески не происходит, а в 60%
ежегодно появляются 1–2 моло-
дых учителя.

По данным Минобрнауки РФ,
в 2008 году было 40 000 вакан-
сий учителей, а в 2011 их оста-
лось восемь тысяч. Уровень 
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Ìîòèâàöèÿ è êàðüåðà

Структурные изменения в массовом сознании,
характерные для этапа первоначального накоп-
ления капитала, когда деньги становятся капи-
талом и основным стимулятором трудового эн-
тузиазма, а карьера приобретает черты обяза-
тельного атрибута успешности, охватили и учи-
тельство. Эти стимулы определяют мотиваци-
онную сторону поведения, вносят изменения
в идеологические установки учительства, чего
организаторы образования не учитывают. На-
ряду с тем, что пенсионеры не хотят уходить,
ибо только начинают зарабатывать, возникают
новые трудности с удержанием в профессии
опытных учителей и молодых специалистов. 

Вне педагогической профессии оказываются
наиболее успешные студенты педвузов, только
11,5% из них намерены стать учителями.
Но не меньшая проблема — удержать в про-
фессии тех, кто пришёл в школу.

Основные карьерные устремления педаго-
гов — ожидание окончания трудовой деятель-
ности — малопривлекательны для молодых.
Эти ожидания живут и воспроизводятся есте-
ственным образом. «Такая ориентация мало-
пригодна для молодых педагогов, когда впере-
ди 25–30 лет работы с низким социальным
статусом и общественным признанием»1. 

С особой остротой кризисные явления в учи-
тельской среде проявляются в антимотивацион-
ных состояниях, которые авторы публикаций
на эту тему называют «ожиданием окончания
трудовой деятельности». Эти состояния связа-
ны с тем, что при подготовке кадров отсутст-
вует отбор по личным качествам профпригод-
ности, хотя всем известно, насколько это не-
обходимо для профессии учителя, отличающей-
ся многообразием ролей и профессиональных
предназначений.

Многообразие ролей реализуется в основном
благодаря личностным качествам учителя,
и это позволяет осуществлять коммуникации
с различными возрастными категориями детей
и подростков, постоянную рефлексию как соб-

ственных действий, так и поведения де-
тей в условиях учебного процесса и за
его пределами; обладать широким кру-
гом знаний в различных областях науки
и техники, являть собой образец нравст-
венного поведения, быть лично привле-
кательным. 

Чтобы в образование пришли люди, об-
ладающие подобным набором качеств,
как показателей человеческого капитала,
необходимы соответствующие вложения,
обеспечение законом, осуществление на
уровне государственных программ. Ины-
ми словами, это должно стать основой
государственной политики в области об-
разования. Отсутствие такой политики
привело к тому, что в кадровых ресур-
сах образования сформировался кластер
лиц, малопригодных для выполнения тех
ролей, о которых мы говорили выше.
Неудавшаяся педагогическая карьера
убедила их в том, что необходимо сме-
нить профессию, но они не знали, как
это сделать. Именно эти учителя сфор-
мировали идеологию «ожидания оконча-
ния трудовой деятельности».

Своё развитие эта идеология получила
в период, когда приходилось выживать
наименее обеспеченным слоям населени-
яи и самой системе образовании. Сего-
дня ситуация обостряется в связи с вве-
дением подушевого финансирования
и демографическим спадом, вновь поста-
вившими малокомплектную и малочис-
ленную школу на грань вымирания. Ко-
личество таких школ за годы внедрения
подушевого финансирования сократилось
более чем наполовину, сохранившиеся
школы влачат жалкое существование,
а учителя получают нищенские зарпла-
ты. Именно там в наибольшей степени
проявляется кадровый голод и признаки
кадровой катастрофы. 

Тенденцию «ожидания» подкрепляют
учителя-пенсионеры. Они работают «до
конца учебного года», «до выпуска сво-
их классов, а там будет видно». В кол-
лективах школ сформировались довольно

1 Митрофанов К.Г. Профессионализация профессионала: 
как растить учителя. Образовательная политика. 2012. № 4.
С. 22–23.



� тематика переподготовки концентрирует-
ся не на общих проблемах образования,
а на конкретных вопросах обучения
и воспитания учащихся группы классов;

� переподготовка организуется без отрыва
от учебного процесса прямо в школе;

� по содержанию она представляет собой
внедрение новой технологии в условиях
конкретной бригады учителей и учитывает
распеределение ролей в бригаде, сложив-
шееся естественным путём, а также пред-
почтения учителей и их реальные возмож-
ности. 

Групповая организация педагогического
коллектива станет эффективнее, если
в составе групп-бригад наряду с учителя-
ми пенсионного и предпенсионного возра-
ста войдут и опытные учителя среднего,
наиболее продуктивного возраста, а также
молодёжь.

На фоне группы и при её участии каж-
дый из заинтересованных педагогов дол-
жен иметь возможность собственного про-
фессионального развития. Мало того, уча-
стие в групповой деятельности стимулиру-
ет это развитие, при условии доминирова-
ния в группе установок, нацеленных на
успех. 

Расширение спектра решаемых професси-
ональных задач связано с более глубоким
вхождением в профессию, чаще всего это
и есть повышение квалификации учителя.
Реальный спрос на повышение квалифи-
кации возрастёт, если критериями станут
конкретные задачи, которые учитель смо-
жет решать с помощью такого повыше-
ния, и овладение им действиями, которы-
ми он не владел.

Мы можем говорить о карьере как ин-
дивидуальном профессиональном пути,
как совокупности карьерных циклов,
каждый из которых состоит из мини-
стадий профессионального развития
и чередуется с краткими периодами
переподготовки. 

многочисленные группы — носители идеоло-
гии выживания и ожидания окончания трудо-
вой деятельности, не заинтересованные ни
в переподготовке ни в повышении квалифи-
кации.

Между тем в ситуации невнятности профес-
сиональных перспектив и собственного про-
фессионального и карьерного роста привлека-
тельность сферы образования для молодых
людей резко снижается. 

Áðèãàäà

Необходима стратегия управления мотиваци-
онными состояниями учителей путём стиму-
лирования и вовлечения их в активную дея-
тельность на новых направлениях развития
общего образования, связанных, например,
с новым стандартом, создания на этой осно-
ве среды, насыщенной мотивационными фак-
торами.

Механизмами такого вовлечения являются
новые формы организации труда и ответст-
венности за его результаты, а также включе-
ние этих учителей в процессы сотрудничест-
ва и соревнования в школе и на межшколь-
ном пространстве.

Групповая организация учительского кол-
лектива или бригады учителей, несущих
коллективную ответственность за результа-
ты труда в конкретных классах, например,
одновозрастной параллели, стимулирует
процессы взаимоконтроля, взаимозаменяе-
мости, внутригрупповой специализации,
когда обязанности в группе распределяются
в зависимости от предпочтений каждого.
Солидарная ответственность включает ме-
ханизмы методической взаимопомощи и со-
трудничества — того, что так необходимо
учителям группы риска.

Переподготовка и повышение квалификации
в такой группе-бригаде сводится к переучи-
ванию или повышению квалификации всей
группы одновременно. Эффективность обес-
печивается несколькими факторами:

Å.Á. Êóðêèí.  Êàäðû ðåøàþò âñ¸!
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Ïåðåïîäãîòîâêà

Когда речь идёт о переподготовке, важно по-
нимать, что предстоит сложнейшая работа,
можно даже сказать, болезненная операция
на человеческом сознании. Переподготовка
оправданна, когда необходим резкий поворот,
смена технологий, введение принципиально
новых стандартов и т.д. Тогда работа с кад-
рами осуществляется дифференцированно,
с учётом стажа и возраста учителей по «про-
фессиональным возрастам» (К.Г. Митрофа-
нов): адаптант, интерн-стажёр, специалист,
могофункциональный специалист, мастер.
Такая работа требует координации различных
структур и организаций.

Стандарты второго поколения, а также послед-
ние методические указания Минобрнауки в об-
ласти воспитательной компоненты, по-новому
расставили приоритеты в общем образовании.
Сегодня, учитывая тенденции перестройки об-
щего образования, можно констатировать, что
три основных компонента содержания общего
образования: знания, универсальные учебные
действия (умения), воспитание и социальное
образование — равны по своей приоритетнос-
ти и выделяются в самостоятельные направле-
ния образовательной деятельности.

Такой подход существенно изменяет саму
конструкцию учебного и воспитательного про-
цессов, и, если ничего в этом смысле не из-
менится, то в каждое направление оформится
в самостоятельный процесс, ибо только так
можно реализовать принцип равенства при-
оритетов на практике. Это означает, что те-
перь, уже для обеспечения целостности учеб-
но-воспитательного процесса, как многофунк-
ционального комплекса, нужна организацион-
ная интеграция. 

Иными словами, необходимы такие формы ор-
ганизации обучения и воспитания, которые
обеспечивали бы приоритетность каждого на-
правления и в то же время представляли собой
единый комплекс, работающий на реализацию
общих целей образования. 

С точки зрения формы, комплекс представляет
собой единство классной и внеклассной дея-
тельности, а также дополнительного образова-
ния. Выделяемые в соответствии со стандартом

часы на внеклассную деятельность поз-
воляют сделать такую конструкцию ре-
альной. 

Традиционный урок — универсальная
форма организации учебного процесса,
более характерен для знаниевого компо-
нента, а в условиях многокомпонентного
содержания позволяет организовать при-
менение освоенных УУД в деятельности
по усвоению знаниевого содержания
конкретных учебных предметов.

Поэтому вместе с новым стандартом
в школу приходят и новые формы ор-
ганизации образования. Специалисты
считают, что для эффективного овладе-
ния УУД необходимы тренинги. Тре-
нинг — первичная форма организации
учебных занятий по формированию на-
выков, умений, действий. Тренинг поз-
воляет поэлементно усвоить каждое
действие. 

В то же время неоценимы преимущества
проекта. Проекты связаны с учебно-по-
знавательной, воспитательной, социаль-
ной видами деятельности. Они выходят
за рамки урока и как бы связывают
классную и внеклассную образователь-
ную деятельность, создавая смысловые
модули содержания образования.

Особых форм организации требуют
коммуникативные УУД, связанные
с формированием среды развивающего
общения и коммуникационной деятель-
ностью. Такой средой должен стать
класс, превращённый в первичную педа-
гогическую систему, некий тренажёр
коммуникаций. Актуальны технологии
формирования групповой структуры
класса, внутригруппового и межгруппо-
вого взаимодействия. Для классных ру-
ководителей и специалистов-предметни-
ков в этих условиях необходима специа-
лизация и овладение перечисленными
технологиями.

Принципиальными особенностями отли-
чаются школьный клуб — характерная



рой, третьей, четвёртой специальностей
даёт учителю шанс повысить конкуренто-
способность, работать многопланово, со-
ответствовать вызовам времени. 

Эффективность педагогического труда
многократно повышается в условиях его
кооперирования. Групповая педагогическая
деятельность — основа технологизации
образования.

Специалисты отмечают крайнюю неэф-
фективность индивидуальной переподго-
товки и повышения квалификации х учи-
телей. Новые веяния связывают этот про-
цесс с целыми педагогическими коллекти-
вами, когда переподготовка организуется
на рабочих местах прямо в школе. 

Эффективная организация переподготовки
учителей в школе связывается не с целым
школьным коллективом одновременно,
а с группой учителей, работающих в одно-
возрастной параллели или с группой клас-
сов. Одновременность в этом случае рас-
сматривается как поэтапный непрерывный
процесс переподготовки всех учителей
в школе в течение определённого времени.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ 
êàäðîâàÿ ïîëèòèêà

Подготовка, переподготовка и повышение
квалификации не могут быть делом только
специализированных организаций, это
главная задача деятельности органов уп-
равления образованием. Исходя из анали-
за ситуации, эти органы определяют поли-
тику в области подготовки и переподготов-
ки кадров и осуществляют конкретные ме-
ры по её реализации. В условиях очевид-
ного кризиса кадрового обеспечения и кад-
ровой политики, осуществляемой прежде,
это политика кризисного управления кад-
рами, представляющая собой особую анти-
кризисную программу развития кадрового
потенциала отрасли.

Эта программа должна предусмотреть
чрезвычайные меры по укомплектованию

для детей и подростков форма самооргани-
зации в образовательных целях, а также
кружок и студия в дополнительном образо-
вании. Действующий стандарт позволяет
привлекать специалистов кружковой работы
различных профилей. 

Комплекс классно-внеклассной воспитатель-
ной и учебной деятельности подразумевает
наличие характерных форм этой деятельнос-
ти. Перечисляя их, мы в какой-то мере обо-
значаем круг деятельности организаций по-
вышения квалификации и переподготовки ка-
дров учителей. Строить эту конструкцию
в школе должны специалисты, которых наши
вузы не готовят и в принципе этим не оза-
бочены. Учителя-предметники не готовы вы-
полнять эту работу в принципе. 

Новые формы классно-внеклассной учебной
и воспитательной деятельности потребуют
переподготовки учителей по новым специаль-
ностям, связанным с организацией тренингов,
проектной деятельности, клубными формами
образования.

В условиях нового стандарта общего образо-
вания школа ожидает учителя, способного
заниматься организаторской деятельностью,
формированием и руководством классного
коллектива (воспитатель, классный руководи-
тель, менеджер в образовании), дополнитель-
ным образованием (руководитель школьного
клуба, кружка, студии), экспертированием,
консультированием (руководитель учебных
проектов), составлением учебных и воспита-
тельных программ (разработчик содержа-
ния), тестированием и оценочной деятельнос-
тью (разработчик и технолог). 

Таким образом, рамки профессии расширя-
ются, включая в себя различные специаль-
ности. Поэтому карьерный рост представля-
ет собой вначале движение на пути к специ-
ализации в рамках классной работы и пред-
мета преподавания, а затем расширение
учебной и воспитательной сфер в условиях
полифункциональной деятельности педагога
воспитателя и организатора. Освоение вто-
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кадрами территорий, испытывающих наиболь-
ший дефицит учителей, а также особые меры
по закреплению молодых учителей и стимули-
рованию потенциальной готовности всех учите-
лей к переподготовке и повышению квалифи-
кации. К таким мерам относятся:

� формирование конкурентной, насыщенной
мотивационными факторами среды в образова-
нии и вовлечение учителей в соревновательную
деятельность;

� обновление педагогических коллективов: за-
крепление молодых и перспективных учителей,
сокращение «старения» коллективов путём
плановой замены пенсионеров, вытеснение из
школы лиц, малопригодных в профессии, ожи-
дающих окончания трудовой деятельности;

� обеспечение карьерных устремлений молодых
учителей: смягчение для них трудности вхож-
дения в профессию и её освоения, подготовка
профессиональных стандартов для учителей,
формирование чётких динамических характери-
стик развития в профессии; 

� применение в организациях общего образова-
ния прогрессивных форм организации коллек-
тивного труда, стимулирующих заинтересован-
ность в результатах и качестве образования,
а также повышающих мотивацию педагогов.

Ведущая роль здесь принадлежит руководите-
лям конкретных образовательных учреждений
и организаций. 

Сегодня именно руководство каждой конкрет-
ной школой в наибольшей степени заинтересо-
вано в повышении собственной квалификации
и переучивании учителей, потому что задача
администрации, органов управления, систем
повышения квалификации — стимулировать
учителя, заинтересовывать его в собственном
профессиональном росте и достижении этапов
мастерства в наиболее короткие сроки. 

Новая модель повышения квалификации и пе-
реподготовки кадров — результат совместных
действий управляющих структур различных
уровней, руководства учреждений и организа-
ций образования и специализированных органи-
заций повышения квалификации и переподго-
товки кадров.

Íîâàÿ ìîäåëü

Задача организаций, занимающихся пе-
реподготовкой и повышением квалифи-
кации, — отказаться от лекториев
и лекционных курсов в пользу деятель-
ностных методов. На основании мате-
риалов анкетирований, собеседований,
наблюдений специалисты устанавливают
состав групп и содержание повышения
квалификации учителей. Содержание
обсуждается с каждым учителем, об-
суждаются конкретные задачи и формы
организации его продвижения и профес-
сионального роста.

Специалисты составляют план и подби-
рают состав команды сопровождения
для групп повышения квалификации.
В зависимости от этапа профессиональ-
ного развития учителей формируются
группы интернов и специалистов с раз-
личным содержанием повышения квали-
фикации. Эти группы лучше формиро-
вать из учителей нескольких близлежа-
щих школ куста, что способствует взаи-
мообмену и возникновению элементов
соревнования. 

Повышение квалификации начинается
с переподготовки администрации школ.
Краткосрочные сборы административ-
ных команд школ нацелены на ознаком-
ление с инновациями, которые станут
содержанием предстоящей переподго-
товки учителей из их школ, и согласо-
вание планов работы с этими учителями
в школе. При этом отрабатываются
практические приёмы и техники стиму-
лирования учителей на применение ин-
новаций в учебном процессе после по-
вышения квалификации.

Первое занятие — короткий 2–3-днев-
ный установочный семинар, который
обеспечивает распредмечивание и вхож-
дение в тематику предстоящего курса
повышения квалификации. Наиболее
продвинутая форма — организационно-
деятельностная игра.



На определённом этапе обучения выпол-
няются образовательные или воспитатель-
ные проекты, связанные с тематикой пе-
реподготовки. Администрация школы вме-
сте с представителем организации пере-
подготовки участвует в организации прак-
тики слушателей в школе и оценивает их
успешность. Учёба заканчивается публич-
ным отчётом в форме открытого конкрет-
ного мероприятия в школе и квалифика-
ционным экзаменом.

Важно подкрепить успешное завершение
повышения квалификации в школьном
коллективе учителей и зафиксировать,
в чём именно оно заключается, посколь-
ку происходит полное забвение всего то-
го, что даёт повышение квалификации,
когда учитель возвращается к будничной
работе. 

Чтобы этого не происходило, необходимо
сохранить тот коллектив, который сло-
жился в процессе повышения квалифика-
ции и переподготовки и стал носителем
новых идей, способов педагогического
труда и содержания образования. Одна
из форм сохранения переподготовленного
коллектива — упомянутая нами бригад-
ная организация труда учителей. Пре-
имущество такой организации в том, что,
в отличие от методических объединений,
бригада работает с одними и теми же
детьми, поэтому практика взаимодейст-
вия нацеливается на проблемы реального
учебного процесса. 

Îðãàíèçàöèÿ 
ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè

Повышение квалификации и переподго-
товка учителей, совмещающие различные
формы организации, деятельностных мето-
дик и инновационного содержания, при-
ближённые к реалиям учебного процесса
в школе, потребуют существенных изме-
нений в структуре, кадрах и содержании
деятельности самих организаций повыше-
ния квалификации и переподготовки учи-
телей.

Последующие занятия проходят по схеме:
теоретические обсуждение очередных задач
и моделирование ситуаций в ролевых играх
во время общих сборов групп учителей, от-
дельно интернов и специалистов. При по-
следующей апробации технологических эле-
ментов на уроках в школах специалисты
переподготовки присутствуют на некоторых
уроках. 

На следующей фазе происходит обсуждение
итогов практической апробации нововведе-
ний в ходе уроков в школах и намечается
содержание очередного шага в повышении
квалификации, делаются установки на апро-
бацию, а также намечаются открытые уроки
учителей по их желанию и рекомендациям
специалистов. Завершается конкретный курс
повышения квалификации конкурсом-семи-
наром и/или экзаменом на присвоение ква-
лификационной степени. Специалисты ака-
демии выдают администрации школы реко-
мендации по работе с группами учителей,
прошедших повышение квалификации. 

Повышение квалификации многофункциональ-
ных специалистов несёт в себе другое содер-
жание и формы организации, связанные
с практикой погружения во вторичные специ-
альности в образовании. По своему характеру
это переподготовка. Вопрос оценки этапа про-
фессионального развития претендентов на по-
вышение квалификации в форме, характерной
для многофункционального специалиста, изу-
чается на месте, в школе. Именно там опре-
деляются потребности школы в дополнитель-
ной специальности претендента и его желания
и возможностей эту специальность освоить. 

Необходимая теоретическая подготовка осу-
ществляется в форме коротких 2–3-дневных
лекционных мини-курсов практической на-
правленности с дальнейшим выполнением за-
даний в школе и отчёте о их выполнении на
следующем 2–3-дневном сборе. Задания но-
сят исследовательский характер, все дейст-
вия, выполняемые педагогами, фиксируются
в дневниках педнаблюдений и обсуждаются
в процессе сборов.
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Для работы в таких условиях необходима гиб-
кая структура, охватывающая территорию об-
ласти своими подразделениями, расположенны-
ми в различных городах, районах. Необходимо
объединить существующие территориальные
подразделения в единую сеть, центр кото-
рой — региональная организация. 

Смысл такого объединения в концентрации ре-
сурсов, необходимых для работы по скоорди-
нированной программе непрерывного повыше-
ния квалификации и переподготовки, когда ра-
бота с кадрами в школах, заключивших дого-
вор со специализированными организациями,
находится под постоянным вниманием профес-
сионально подготовленных специалистов и осу-
ществляется по индивидуальной для каждой
школы и согласованной с каждым учителем
программе. 

Объединение в составе академии и территори-
альных подразделений имеет ресурсные воз-
можности организации части учебного процес-
са по повышению квалификации и переподго-
товке кадров учителей в условиях центра, в то
же время организует через специалистов на
местах инновационную практику в условиях
«родных» школ, а также выполняет функцию
технологического обеспечения приживаемости
инноваций в школах.

Структура новой организации должна соответ-
ствовать новому содержанию и технологиям
повышения квалификации и переподготовки
кадров. В таких условиях следует отказаться
от громоздкой структуры предметных кафедр
и пойти по пути формирования мобильных
специализированных центров, выполняющих

менеджерские функции планирования
и организации деятельности, и привлече-
ния специалистов по контрактам,
для конкретных программ переподготов-
ки и повышения квалификации, а также
технологического обеспечения выживае-
мости инноваций в условиях современ-
ной школы.

Такие центры должны специализиро-
ваться на условиях многообразия терри-
ториальных особенностей групп учите-
лей. Имеются в виду учителя сельской
местности, учителя, проживающие в ма-
лых и средних городах, являющихся но-
сителями культурных традиций, учителя,
проживающие в малых и средних горо-
дах-новоделах, учителя, проживающие
в крупных городах. 

Дополнительное образование учителей
в школе в рамках таких специальнос-
тей, как формирование и руководство
классным коллективом (воспитатель,
классный руководитель, менеджер в об-
разовании), дополнительное образование
(руководитель школьного клуба, круж-
ка, студии), экспертирование, консуль-
тирование (руководитель учебных про-
ектов), составление учебных и воспита-
тельных программ (разработчик содер-
жания), тестирование и оценочная дея-
тельность (разработчик и технолог),
требует подготовки собственных кадров,
способных этот пласт переподготовки
учителей обеспечить теоретически и ор-
ганизационно. ÍÎ


