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В современных социально-экономических условиях вопрос актуальности непрерывного профес-
сионального образования не вызывает сомнений. Однако непрерывное профессиональное образование 
как явление сформировалось в обществе в середине двадцатого века, а предпосылки становления были 
описаны многим ранее, в связи с чем в статье приведен анализ подходов исследователей историче-
ских этапов развития непрерывного образования. Во всех исследованиях исторических этапов ученые 
сходятся во мнении, что непрерывное образование рассматривалось только в контексте «образования 
взрослых» и основной целью являлась компенсация недостатков предшествующих этапов образова-
ния. В статье определены методологические подходы исследователей к формулировкам и определению 
сущности непрерывного профессионального образования. Все исследуемые подходы авторов были 
разделены на две группы. Первая группа исследователей рассматривает «непрерывное образование» 
используя системный подход в различных направлениях, например, как педагогическую систему, си-
стему государственных и общественных образовательных организаций и др.; вторая группа – в рамках 
личностно-ориентированного подхода, определяя сущность понятия как философско-педагогическую 
концепцию, непрерывное развитие возможностей человека, процесс приращения профессиональных 
компетенций и др. В результате исследования автором уточнено понятие «непрерывное профессио-
нальное образование» как процесса непрекращающегося целенаправленного развития, в рамках кото-
рого четко определены роли как образовательной организации, так и личности обучающегося.

Ключевые слова: непрерывность, непрерывное профессиональное образование, прерывность 
профессионального образования.
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In modern social and economic conditions, the question of the relevance of continuous vocational education 
is beyond doubt. However, continuing vocational education as a phenomenon was formed in society in the 
middle of the 20th century, and the prerequisites for its formation were described earlier. In this connection, 
the article analyzes the approaches of domestic and foreign scientists whose work is devoted to the historical 
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stages of the development of continuous vocational education. In all studies of historical stages, scholars agree 
that continuing education was considered only in the context of “adult education.” The goal of continuing 
professional education is to compensate for the shortcomings of previous stages of education. The article 
defines theoretical and methodological approaches of scientists to formulations and definition of the essence of 
continuous vocational education. All the authors’approaches were divided into two groups. The first group of 
scientists consider “continuous professional education” using a systematic approach, in various directions, for 
example, as a pedagogical system, a system of state and public educational organizations, and others. The second 
group of scientists analyze the continuous professional education on the basis of the person-oriented approach, 
defining the essence of the concept as a philosophical and pedagogical concept, the continuous development of 
human capabilities, the process of increasing professional competencies and others. In concluding this article, 
the author specified the notion of “continuous professional education” as a process of continuous, purposeful 
development, within the framework of which the roles of both the educational organization and the personality 
of the learner are clearly defined.

Keywords: continuity, continuous vocational education, discontinuity of vocational education.

Непрерывное образование, как явление, 
сформировалось в обществе в середине ХХ века, 
однако предпосылки его становления можно най-
ти еще в философско-педагогических трудах Пла-
тона, Аристотеля и Я. А. Коменского и в более 
ранний период, когда непрерывное образование 
связывали с достижением полноты человеческого 
развития посредством воспитания человека как 
члена общества и гражданина государства.

В России процесс непрерывного образова-
ния, как условие достижения полноты человече-
ского развития, был отражен в трудах Н. И. Пиро-
гова, К. Д. Ушинского, Д. И. Писарева и др. Так, 
например, Д. И. Писарев отмечал: «Надо учиться 
в школе, но еще гораздо больше надо учиться по 
выходе из школы, и это второе учение по своим 
последствиям, по своему влиянию на челове-
ка и на общество неизмеримо важнее первого»  
(см. [1]).

Весьма характерно то, что, рассматривая не-
прерывное образование в России, В. Л. Анош-
кина и С. В. Резванов согласны с утверждением  
Н. И. Пирогова, который трактует принципы по-
стоянного пополнения знаний следующим обра-
зом: «Жизнь, вечно движущаяся, требует полноты 
и всестороннего развития человеческих способ-
ностей». Но это произойдет лишь тогда, когда 
«учиться, образовываться и просветиться, – сде-
лается такой же инстинктивной потребностью, 
как питаться и кормиться телу» (см. [1, с. 36]).  
В свою очередь К. Д. Ушинский определяет глав-
ную задачу непрерывного образования «в разви-
тии у учеников способности и желания “учиться 
всю жизнь”» (см. [13, с. 47]).

Необходимость воплощения в жизнь идеи не-
прерывного образования отмечалась в 20-е годы. 
В. И. Лениным, Н. К. Крупской, А. В. Луначар-
ским (см. [1, с. 30]), которые идею непрерывного 
образования напрямую связывали с российскими 
культурно-образовательными традициями.

Термин «непрерывное образование» был 
обоснован и введен П. Аренцом в США в 1950-х 
годах. Ученый определил цели непрерывного об-
разования следующим образом: распространение 
культуры, подготовка граждан к изменяющим-
ся условиям общественного развития, дополни-
тельное общее образование для всех, профессио-
нальная подготовка и повышение квалификации  
на всех ступенях системы образования (см. [6]).

Для уточнения сущности непрерывного про-
фессионального образования необходимо рассмо-
треть этапы развития концепции непрерывного 
образования, так как в различных исследовани-
ях приведено разное количество этапов, причем 
переход к каждому из них сопровождается по-
пыткой переосмысления самого понятия «непре-
рывное образование». В рамках исторических 
этапов развития непрерывного образования были 
изучены подходы таких авторов, как Т. В. Пишу-
лина, В. Г. Онушкин и Е. П. Тонконогая. Анали- 
тический анализ позволяет сделать следующие 
выводы.

Во-первых, во всех исследованиях историче-
ских этапов ученые сходятся во мнении, что не-
прерывное образование рассматривалось только 
в контексте «образования взрослых» и основной 
целью являлась компенсация недостатков пред-
шествующих этапов образования. 
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Во-вторых, все последующие изменения 

в исторических этапах развития непрерывного 
профессионального образования связаны с тео- 
ретико-методологическим переосмыслением про- 
блем профессионального образования и, как 
следствие, установлением более значимых це-
лей в соответствии с социально-экономическими 
условиями развития общества в целом. Об этом 
свидетельствует изменение цели непрерывного 
профессионального образования с «повышения 
профессиональной квалификации работника» на 
цель «научение учиться на протяжение всей жиз-
ни». Сравнительный анализ между отечествен-
ным опытом и определением исторических эта-
пов развития образования вышеперечисленных 
авторов показывает, что они не противоречат друг 
другу, а наступление каждого последующего эта-
па связано с возникновением проблем в области 
непрерывного образования и появлением необхо-
димости их решения. 

В диссертационном исследовании А. Р. Са-
дыковой на основании анализа отечественной и 
зарубежной литературы выделено четыре пред- 
посылки развития непрерывного профессиональ-
ного образования.

К первой предпосылке, по мнению автора, 
следует отнести научно-технический прогресс, 
который в свою очередь связан с возникновени-
ем принципиально новых технологий, что обу-
славливает необходимость в постоянном попол-
нении знаний [14]. Мы разделяем мнение автора, 
что знания, полученные специалистом в рамках 
базового профессионального образования, про-
ходят процесс устаревания, а также становятся 
недостаточными на определенных этапах профес-
сиональной деятельности, что, в конечном счете, 
приводит к необходимости модернизации и уско-
ренного обновления образовательных программ. 

С точки зрения автора, «экономическая эво-
люция» является второй предпосылкой разви-
тия непрерывного образования. Современные 
экономические условия требуют от специалиста 
довольно высокого уровня сформированности 
экономической компетентности потому, как «про-
гресс производственных сил позволяет современ-
ному человеку иметь больше свободного времени 
для развития своих способностей, повышения 
своего профессионального уровня, что является 
существенным для сохранения рабочего места 
при угрозе безработицы, продвижения по службе, 
повышения заработка или дохода» [14, с. 46]. 

Третью предпосылку автор определяет, как 
проблему соотношения образовательной системы 
и экономической потребности общества. Опре- 
деляя воздействие социально-демографических 
условий выделяет четвертую предпосылку разви-
тия непрерывного профессионального образова-
ния в России. Автор подчеркивает, что во второй 
половине XX века наряду с преобладанием людей 
пожилого возраста в составе населения склады-
вается ситуация абсолютного темпа устаревания 
знаний и профессиональных навыков [14].

Каждая предпосылка, обозначенная А. Р. Са-
дыковой, указывает на то, что меняется смысл 
непрерывного профессионального образования, 
то есть его сущность, в том числе связанного  
со сменой парадигмы образования с учетом раз-
вития цифровой экономики.

В монографии «Мониторинг непрерывно-
го образования: инструмент управления и со-
циологические аспекты» [10] отмечается, что  
С. А. Беляков, В. С. Вахштайн, В. А. Галичин,  
А. А. Иванова, Е. А. Карпухина, Т. Л. Клячко,  
Д. Л. Константиновский, Д. Ю. Куракин, Е. А. По- 
лушкина, Ю. А. Яхин предлагают три подхода  
к пониманию сущности непрерывного образо-
вания. В рамках первого подхода непрерывное 
образование рассматривается как образование 
на протяжении всей жизни человека, предель-
но раздвигая границы этого понятия, посколь-
ку при данной трактовке процесс обучения бу-
дет доступен как для маленького ребенка, так и 
для пенсионера. Второй подход к пониманию 
непрерывного образования, как образования 
взрослых, определяет специфику контингента в 
виде особенностей их возраста и выбора соот-
ветствующих технологий обучения. Третий под-
ход характеризует непрерывное образование, 
которое рассматривается «как профессиональ-
ное образование в течение всей жизни и долж-
но обеспечить непрерывное обновление про-
фессиональных знаний, умений и навыков, 
однако, обладает функциональной спецификой  
в отношении контингента» [10, с. 22].

В междисциплинарном словаре терминоло-
гии по образованию взрослых авторы, формируя 
понятийный аппарат, дают следующие определе-
ние: «непрерывность – философская категория, 
обозначающая целостность того или иного про-
цесса, состоящего из отдельных дискретно иду-
щих стадий. Противоположная категория – фраг-



165

                                                                    ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ментарность, характеризующая процесс, связь 
между отдельными стадиями которого разорвана 
или связь носит случайный, неупорядоченный, 
чисто формальный характер. Факт продолжения 
учебной деятельности во взрослом возрасте не яв-
ляется достаточным основанием для утверждения 
о том, что индивид вовлечен в систему непрерыв-
ного образования» [12].

Вместе с тем А. А. Вербицкий, рассматривая 
проблемы непрерывного образования, обращает 
внимание на понимание принципа непрерывно-
сти и выступает против трактовки непрерывного 
образования как обучения с заранее установлен-
ной периодичностью, то есть механического ре-
шения проблем. Для их содержательного решения 
автор предлагает, введение понятия «квалифи-
кация», которое характеризует не сумму полу-
ченных документов об образовании, а уровень 
компетентности специалиста, его способность ре-
шать определенные классы профессиональных и 
социальных задач. Автор считает, что своего рода 
заполнителем резервов непрерывности (то есть 
прерывности) выступает самообразование, кото-
рое предполагает сохранение и развитие познава-
тельного отношения человека к миру, его умение 
учиться [5].

М. Г. Балыхин связывает понятие «непрерыв-
ность образовательного процесса» с преемствен-
ностью и с организационной структурой высшего 
профессионального образования. Автор отмечает, 
что данный процесс представляет собой взаимос-
вязь ряда образовательных уровней, создающих 
в совокупности пространство образовательных 
программ и услуг. Только в такой совокупности 
непрерывность профессионального образования 
обеспечивает возможность многомерного движе-
ния личности в конкретном профессиональном 
поле. Системообразующим фактором непрерыв-
ного профессионального образования выступает, 
несомненно, его целостность, под которой иссле-
дователь понимает не механическое приращение 
элементов, а глубокую интеграцию всех подси-
стем, уровней, структур и образовательных про-
цессов [2].

Определяя методологические проблемы не-
прерывного профессионального образования,  
В. Н. Введенский рассматривает понятие «пре-
рывности профессионального образования» и от-
мечает, что данный процесс имеет собственную 
«дискретность, а значит, должны быть выявлены 

точки дискретности (разрыва), выявлен характер 
этих разрывов, их классификация и причины, по-
рождающие эти разрывы» [4, c. 62]. 

Так, «непрерывность» в образовательном 
процессе должна прослеживаться в последова-
тельном преодолении обучающимся определен-
ных уровней образования, которое позволит чело-
веку не только удовлетворять свою потребность  
в образовании, но в то же время будет способ-
ствовать увеличению его конкурентоспособности 
на рынке труда. Переход от одного уровня обра-
зования к другому свидетельствует об окончании 
предшествующего, однако это не говорит о том, 
что обучающийся прекращает свою непрерывную 
профессиональную подготовку в какой-либо об-
ласти.

При проведении сравнительного анализа 
понятия «непрерывное образование» как формы 
обобщения (его сущности и содержания) следует 
учитывать, что сущность – «это смысл явления, 
то что оно есть само по себе в отличие от всех 
других явлений вещей» [17, с. 402], а содержа- 
ние – это «определённый образ упорядоченной 
совокупности элементов и процессов, образую-
щих предмет и явление» [17, с. 372]. 

Исследователи первой группы [9; 16; 18] рас-
сматривают «непрерывное образование» в рамках 
системного подхода, в формулировках фигуриру-
ют такие ключевые понятия, как: педагогическая 
система, система государственных и обществен-
ных образовательных организаций, программы 
различных уровней образования, профессиональ-
ная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации. 

Т. М. Чурекова считает, что непрерывное 
образование – это педагогическая система, «то 
есть целостная совокупность средств, способов 
и форм приобретения, углубления и расширения 
общего образования, профессиональной компе-
тентности, гражданского, этического, эстетиче-
ского воспитания и др., а также процесс роста 
образовательного (общего и профессионального) 
потенциала личности в течение жизни, организа-
ционно обеспеченного системой государственных 
и негосударственных образовательных учрежде-
ний и соответствующего потребностям личности 
и общества» [18].

«Как систему государственных и общест- 
венных образовательных учреждений, которая 
обеспечивает организационное, содержательное 



166

ISSN 2078-1768                                                                                ВЕСТНИК  КемГУКИ 44/2018
единство и преемственность всех звеньев образо-
вания», – непрерывное образование рассматривает 
Н. Г. Милорадова, также она пишет, что «решение 
задач воспитания и обучения, политехнической и 
профессиональной подготовки человека должно, 
с одной стороны, учитывать актуальные и пер-
спективные общественные потребности, с другой 
стороны удовлетворять стремление человека к са-
мообразованию, всестороннему и гармоничному 
развитию на протяжении всей жизни» [9, c. 127].

А. А. Татарникова рассматривает непрерыв-
ное образование как «институционально обеспе-
ченную систему учебной деятельности, адапти-
рованную к новым социально-экономическим 
условиям и направленную на совершенствование 
знаний, навыков и умений человека на протяже-
нии всей его жизни, главным фактором которой 
является личная мотивация и различные образо-
вательные ресурсы» [16].

Во второй группе [1; 7; 11; 13; 15] в рамках 
личностно-ориентированного подхода составля-
ющих трактовок непрерывного профессиональ-
ного образования исследователи делают акцент 
на личность обучающегося, его потребности, спо-
собности и предпочтения, определяя сущность 
понятия как философско-педагогическую концеп-
цию, непрерывное развитие возможностей чело-
века, процесс приращения профессиональных 
компетенций.

В частности, Г. А. Ключарев и Е. И. Огарев 
пишут, что непрерывное профессиональное об-
разование – это «пожизненное развитие соци-
альных, адаптивных и креативных возможностей 
человека посредством освоения новых профес-
сиональных или иных навыков и знаний с целью 
наиболее полной самореализации и социальной 
интеграции» [7, с. 5].

В. Л. Аношкина и С. В. Резванов определи-
ли сущность непрерывного профессионального 
образования как философско-педагогическую 
концепцию, согласно которой «образование рас-
сматривается как процесс, охватывающий всю 
жизнь человека; аспект образовательной практи-
ки, представляющий её как непрекращающееся 
целенаправленное освоение человеком социо-
культурного опыта с использованием всех зве-
ньев имеющейся образовательной системы; прин-
цип организации образования, образовательной  
политики» [1].

Необходимо, чтобы непрерывное образо-
вание на протяжении всей жизни взрослого че-
ловека обеспечивалось созданием условий для 
самообразования и всестороннего личностного 
развития, совокупностью переменных, согласо-
ванных и разнообразных образовательных про-
грамм разных ступеней и уровней, гарантирую-
щих гражданам реализацию права на образование 
и представляющих возможность получать обще-
образовательную и профессиональную подго-
товку, переподготовку и повышение квалифика- 
ции [13].

В основе системно-организованного процес-
са непрерывного образования людей на протяже-
нии всей трудовой жизни должны лежать норма-
тивные предписания, обязывающие работодателя 
обеспечить работнику необходимые и достаточ-
ные условия для приращения профессиональных 
знаний и умений всякий раз, когда изменение 
условий его трудовой деятельности связано с 
предъявлением ему новых или дополнительных 
профессиональных требований, что позволяет 
ему оставаться эффективным работником, быть 
конкурентоспособным на внутреннем и внешнем 
рынках труда и сохранять социальные условия 
жизни, адекватные уровню его профессиональ- 
ного рейтинга на рынке труда [15].

В большей мере понятие «непрерывное про-
фессиональное образование» должно отображать 
концепцию образовательной политики страны, 
нежели последовательность образовательных 
уровней в жизни каждого отдельного человека, 
как это происходит в настоящее время. Справед-
ливым будет утверждение, что непрерывное обра-
зование является многомерным понятием и вклю-
чает в себя не только государственные и частные 
образовательные организации, осуществляющие 
деятельность на всех уровнях профессиональ-
ного образования, и процесс разностороннего 
развития личности, но и важнейший социально-
педагогический принцип развития системы об-
разования. Данный принцип, в свою очередь, 
актуализирует роль образования в процессе ста-
новления личности, посредством формирования 
общих и профессиональных компетенций буду-
щих специалистов.

Непрерывное образование для общества вы- 
ступает механизмом воспроизводства и функцио-
нирования сложной социальной деятельности по-
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средством формирования личности, способной 
компетентно решать современные задачи и явля-
ющейся важнейшим фактором социокультурного 
развития общества и государства.

В теории и практике непрерывного образо-
вания особо акцентируется внимание на образо-
вании взрослых за пределами базового образова- 
ния – приобретение и повышение профессио- 
нальной квалификации, переподготовка в про-
цессе смены профессий, образование в ходе 
адаптации к меняющимся социальным условиям, 
досуговое образование и т. д. В современном об-
ществе идея непрерывного образования приобре-
тает характер парадигмы научно-педагогического 
мышления. Белкина В. Н. и Сергеева Г. В., рас-
сматривая теоретические подходы к определе- 
нию сущности непрерывного профессионально-
го образования, используют понятие Гершунско- 
го Б. С., который трактует «суть непрерывного 
образования как процесс создания необходимых 
условий для всестороннего гармоничного раз-
вития личности независимо от возраста, перво-
начально приобретенной профессии, специаль-
ности, места жительства с обязательным учетом 
личностных особенностей, мотивов, интересов, 
ценностных установок» (см. [3, с. 160]).

Исходя из вышесказанного, цель непре-
рывного образования заключается в развитии 
человека как личности и его способности обу-
чаться самостоятельно в течение всей жизни, 
что подтверждается мнением И. А. Макаровой: 
«Центральной идеей непрерывного образования 
является развитие человека как личности, субъ-
екта деятельности и общения на протяжении 
всей жизни» [8, с. 56]. Мы согласны с мнением  
И. А. Макаровой, так как данное понятие вы-
ступает и в качестве важнейшего социально-
педагогического принципа, отображающего со-
временную тенденцию построения образования 
как целостной системы, направленной на разви-
тие личности и являющейся одним из условий со-
циального прогресса.

Возможность включения в систему непре-
рывного профессионального образования челове-
ка в качестве обучающегося независимо от уровня 
и (или) формы получаемого образования предпо-
лагает наличие определенного ряда объектив- 
ных условий:

1. Наличие необходимой сети организаций, 
которые могут осуществлять образовательную де-

ятельность. Следует учитывать, что образование 
относится к лицензируемым видам деятельности. 
Лицензирование, в свою очередь, предполагает 
наличие у организации нормативно определенной 
материальной базы, соответствующей требова-
ниям образовательной деятельности и кадрового 
потенциала, способного эту деятельность осу-
ществлять. Из чего следует, что в системе непре-
рывного образования должно быть определенное 
количество институциональных организаций для 
осуществления образовательной деятельности  
в необходимых для развития государства мас-
штабах; в образовательных организациях долж- 
но быть достаточное количество мест для обу-
чения желающих и достаточное число квали-
фицированных преподавателей, а также иных 
специалистов для обучения всех желающих в со-
ответствии с их потребностями.

2. Наличие программ, методических мате-
риалов, учебников, учебных пособий и других не-
обходимых для осуществления образовательной 
деятельности ресурсов. Причем всего перечис-
ленного должно быть достаточно для обеспечения 
процесса обучения всех желающих, оснащения 
всех учебных мест в образовательных организа-
циях, а их «ассортимент» должен соответствовать 
технологии обучения и спросу обучающихся.  
В идеальном варианте необходимо, чтобы эти 
характеристики системы непрерывного образо-
вания, с точки зрения органов государственного 
управления, соответствовали государственным 
требованиям, которые, в свою очередь, отража-
ли бы объявленную и реализуемую в отношении  
непрерывного образования государственную по-
литику [10, с. 46].

Таким образом, непрерывное профессио-
нальное образование представляет собой про-
цесс непрекращающегося целенаправленного 
профессионального развития потенциала лично-
сти обучающегося, который при определенных 
организационно-педагогических условиях осу-
ществляется в созданной педагогической систе-
ме государственных и общественных образова-
тельных организаций, мотивирующей к развитию 
профессионально-творческих способностей на 
протяжении всей жизни и формирующей общие 
и профессиональные компетенции средствами 
реализации общеобразовательных и профессио-
нальных программ подготовки, переподготовки  
и повышения квалификации.
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Система образования создает условия для 

непрерывного образования посредством реализа- 
ции основных образовательных программ и раз-
личных дополнительных образовательных про-
грамм, предоставления возможности одновре-
менного освоения нескольких образовательных 
программ, учета имеющихся образования, квали-
фикации, опыта практической деятельности при 
получении образования, а также эффективности 
деятельности сети организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность, при этом 
мы акцентируем внимание на том, что между 
образовательными организациями в рамках про-

цесса непрерывного профессионального образо-
вания должна присутствовать согласованность, 
что позволит создать единое профессиональ-
ное образовательное художественно-творческое  
пространство.

Подводя итог вышесказанному, необходимо 
уточнить, что особенностью непрерывного про-
фессионального образования в вузах культуры 
является развитие художественно-творческой 
индивидуальности обучающегося, обладающего 
способностями к коллективной творческой дея-
тельности на всех уровнях профессионального 
обучения.
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В статье анализируются теоретические и практические аспекты проблемы совершенствования 
системы духовно-нравственного и патриотического воспитания младших школьников. В связи с по-
стоянно меняющимися требованиями к подготовке подрастающего поколения к жизни в современном 
развивающемся обществе, в котором всё больше и больше отдаётся предпочтение людям креативным, 
с активной жизненной позицией, творчески мыслящим, умеющим быстро ориентироваться в изменяю-
щихся условиях, способным быстро находить нужный выход из критических ситуаций, принимающим 
верное решение в возникающих жизненных задачах, актуальность совершенствования такой системы 
резко возрастает. Формирование творческой личности возможно только при условии комплексного 
развития духовных и интеллектуальных способностей. Поскольку музыкальное искусство побуждает  
к развитию и духовной, и интеллектуальной составляющей, автор статьи предлагает рассмотреть его 
как универсальное средство развития личности. Поэтому цель данной статьи – показать возможности 
музыкального искусства, а именно – музыки Г. В. Свиридова в организации совершенствования си-
стемы духовно-нравственного и патриотического воспитания младших школьников на уроках музыки  
в общеобразовательной школе. 

Выполнена методическая разработка, направленная на решение проблемы совершенствования си-
стемы духовно-нравственного и патриотического воспитания младших школьников; подведены итоги 
исследования существующего методического обеспечения и опроса школьных учителей музыки; изу-
чены наиболее важные, на наш взгляд, вопросы практического применения адаптированного варианта 
программы по музыке с включением наиболее ярких фрагментов произведений Г. В. Свиридова на 
уроках музыки; разработана классификация произведений Г. В. Свиридова по образному содержанию, 
облегчающая подбор музыкальных примеров к каждому занятию согласно тематическому плану.

В работе были использованы методы наблюдения педагогического процесса, изучения и анализа 
документации (программ и сопровождающих их документов).




