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Аннотация. Проанализированы функции профессионального образования, доминирующими признаны такие 

как: становление личности выпускника вуза в контексте его социализации, духовности, творческого развития с 

одной стороны и экономической, как воспроизводство квалифицированной рабочей силы конкурентоспособной 

в условиях рыночной экономики. Выделены две различных тенденции относительно взаимоотношений между 

государством и соответствующими системами образования: первая предусматривает, что темпы развития обра-

зования и степень ее государственной поддержки должны определятся социально-экономическим состоянием 

общества; вторая тенденция выявляется в приоритетной поддержке системы образования, в основе которой 

признание ее ключевой роли при решении экономических и социальных проблем в обществе. Рассмотрены ка-

чественные параметры модели конкурентоспособного специалиста, в условиях изменчивой динамики экономи-

ческой среды. Выделены три составляющие комплексного подхода к формированию конкурентоспособности 

будущего специалиста, среди которых техническая или технологическая, экономическая и социально-

организационная. Предложены пути повышения качества подготовки будущих специалистов, которые смогут 

сформировать их конкурентоспособность на рынке труда, одновременно удовлетворяя потребности современ-

ного общества. 
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Интеграция Украины в Европейское и мировое 

сообщество, социально-экономические и духов-

ные процессы, которые происходят в обществе, 

переход к рыночным методам управления тре-

буют понимания, что трудовые ресурсы – это ре-

альный товар на рынке труда, где все больше 

утверждается принцип конкуренции. Следует 

подчеркнуть, что этот товар, чтобы соответство-

вать спросу, должен быть конкурентоспособным, 

то есть иметь высокое качество профессиональ-

ной подготовки, соответствующий имидж 

(например, диплом «брендового» ВУЗа или спе-

циальность, которая пользуется высоким спро-

сом и т.п.). 

Если проблема профессионализма всегда бы-

ла в центре внимания отечественной системы 

образования, то другие параметры „достижения 

успеха”, то есть конкурентоспособность лично-

сти будущего специалиста не были предметом 

целенаправленного формирования в высшей 

школе, что и служит обоснованием актуальности 

исследования данной проблемы. 

Общеизвестным является тот факт, что обра-

зование дает необходимые знания и умения, ко-

торые способствуют формированию научного 

мировоззрения, развития способностей, адапта-

ции к изменениям форм деятельности. Образо-

вание ускоряет процесс адаптации человека к 

социальным условиям, в которых преобладает 

фактор неопределенности, активно способствует 

коррекции моральных качеств личности. 

Следовательно, становление личности в кон-

тексте ее социализации, духовности, нравствен-

ности, творческого развития и т. п. – одна из до-

минирующих функций образования. В то же 

время, не менее важна и другая ее функция – 

экономическая, как воспроизводство квалифици-

рованной рабочей силы, конкурентоспособной в 

условиях рыночной экономики. Успешная реали-

зация вышеприведенных функций образования, 

по меньшей мере, возможна на основе наличия 

достаточных ресурсных условий для качествен-

ной деятельности образовательной отрасли. 

Как известно, выделяют две разных тенден-

ции относительно взаимоотношений между гос-

ударством и существующими системами образо-

вания. Первая предусматривает, что темпы раз-

вития образования и степень ее государственной 

поддержки должны определяться социально-

экономическим состоянием общества. Вторая 

тенденция выявляется в приоритетной поддерж-

ке системы образования, в основе которой при-

знание ее ключевой роли при решении экономи-

ческих и социальных проблем общества. В дей-

ствительности, для нашего государства харак-

терна и до этого времени не преодолена первая 

тенденция, которая базируется на остаточном 

подходе государства к проблемам образования. 

Последнее не только не способствует повыше-

нию качества образовательных услуг, но и в зна-

чительной мере тормозит общественное разви-

тие. В этом аспекте показательны данные еже-

годного социологического мониторинга «Україн-

ське суспільство» [4], который проводился со-

трудниками Института социологии НАН Украи-

ны, результаты которого относительно образова-

ния и знаний за период 2002-2010 годы, распре-

делись следующим образом (см. табл. 1). 
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Таблица 1 

Образование и знание (доля, % тех, кому достаточно указанного) 

№ п/п                                                                             Год 

 

Позиции мониторинга (оценка в %) 
2002 2005 2008 2010 

1 Соответствие работы профессиональному уровню образования 19,6 23,5 32,0 24,6 

2 Современные экономические знания 11,6 15,4 21,2 19 

3 Современные политические знания 14,6 35,0 24,4 22,4 

4 Возможность дать детям полноценное образование 6,2 8,9 15,6 11,2 

5 Умение жить в новых современных условиях 17,1 23,8 28,4 28,4 

6 Возможности работать с полной самоотдачей  28 34,3 39,3 37,5 

7 Уверенность в своих силах 31,3 34,8 40,4 42,1 

8 Решительность в достижении своих целей 27 31,9 37,5 34,9 

10 Инициативность и самостоятельность при решении проблем 32 39,1 45,2 43,3 

 

Приведенный фрагмент полученных стати-

стических данных подтверждает, с одной сторо-

ны, определенную стабильность общественного 

развития нашего государства, ведь динамика ко-

лебаний показателей (в %) относительно пози-

ций мониторинга в целом незначительная хотя и 

проявляется негативная тенденция относительно 

2008 года. С другой стороны, небольшие значе-

ния показателей (в %) относительно уровня со-

ответствия работы профессиональному образо-

ванию (24,6%), экономических (19%) и полити-

ческих знаний (22,4%) и возможности предо-

ставления детям полноценного образования 

(11,2%) указывают скорее на наличие системных 

кризисных явлений внутри самой системы обра-

зования. 

Последнее обусловлено не только растущими 

расходами и финансовыми ограничениями в гос-

ударственной поддержке образовательной отрас-

ли, но и недостаточным учетом таких явлений 

как глобализация, конкуренция, технологии, ко-

торые являются общепризнанными источниками 

трансформации европейской образовательной 

среды в целом и каждого государства в том чис-

ле. Именно поэтому актуальной является разра-

ботка таких теоретических и практических под-

ходов, которые, согласовываясь с современными 

требованиями к образованию в контексте влия-

ния глобализации, обеспечивали бы эффектив-

ность продвижения материальных, финансовых 

и трудовых ресурсов и их рациональное исполь-

зование для достижения общественно и лич-

ностно обусловленных целей развития каче-

ственного национального образования.  

В частности, вступление Украины во всемир-

ную организацию торговли (ВТО) еще больше 

заострило конкурентную борьбу между пред-

приятиями (организациями) за сферу деятельно-

сти в определенном секторе экономики и потому 

выстоять, при таких условиях, возможно только 

применяя активную наступательную стратегию 

деятельности, которая, в свою очередь, нуждает-

ся в соответствующем кадровом обеспечении. 

Вместе с тем целесообразно отметить, что по 

статистическим данным, Украина является стра-

ной высоких стандартов образования. В среднем 

студенты тратят столько же времени на фор-

мальное образование, как и в странах с развитой 

экономикой. Доля учеников и студентов в воз-

расте от 15 до 18 лет, которые учатся стационар-

но, является одной из наибольших в мире. При 

поражающих количественных показателях в до-

кладе Комиссии «Голубой ленты» отмечается, 

что качество украинского образования становит-

ся все большей проблемой, в контексте обеспе-

чения конкурентоспособности будущих выпуск-

ников ВУЗов, как основного из приоритетных 

заданий профессионального образования. Это 

подтверждается тем, что уже сегодня на фоне 

общей тенденции относительно снижения базо-

вой подготовки выпускников общеобразователь-

ных школ, трансформации интересов молодежи 

и изменения мотивации в учебе и т.п. наблюдает-

ся жесткая конкуренция между дипломирован-

ными специалистами на отечественном рынке 

труда усилило поиски идей, целей и смысла в 

контексте конструирования технологических ос-

нов формирования конкурентоспособности сту-

дентов вузов. Целесообразно подчеркнуть, что, 

как правило, эти исследования связаны с вопро-

сами общих подходов к проектированию техно-

логий подготовки специалистов того или другого 

отдельного направления в современных услови-

ях (А. Денисова, Г. Кларин, А. Нисимчук, 

О. Падалка, Ю. Сурмин, А. Фурман и др.). 

При этом нередко уровень конкурентоспособ-

ности студентов ВУЗов идентифицируют с про-

фессиональной компетентностью будущих вы-

пускников. В частности, рассматривая профес-

сиональную компетентность как критерий каче-

ства подготовки выпускников вузов с позиций 

рекомендаций ЮНЕСКО следует отметить, что 

146



Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology. 2013, Vol. 7. 

суть концептуальных требований к профессио-

нальной компетентности сводится к расширению 

знаний, умений и навыков, необходимых непо-

средственно для увеличения эффективности тру-

да и в сфере жизнедеятельности в целом. При 

этом рекомендовано сместить акцент от овладе-

ния чисто производственными знаниями, умени-

ями и навыками и заменить их системным спек-

тром знаний, умений и навыков, в том числе и 

тех, которые необходимы для охраны и улучше-

ния здоровья, демографического развития, хра-

нения и развития национальных традиций и 

культуры; рационального использования при-

родных ресурсов, защиты окружающей среды и 

оценки экологического риска в процессе реали-

зации определенных производственных страте-

гий. Понятно, что реализация такого подхода в 

известной мере будет способствовать формиро-

ванию конкурентоспособности студентов вузов. 

В то же время, модель конкурентоспособного 

специалиста не ограничивается формальным по-

казателем уровня образования, 

т.е. приобретением совокупности профессио-

нальных знаний и умений согласно образова-

тельно-квалификационных характеристик и со-

ответствующей образовательно-

профессиональной программы его подготовки, 

потому что это лишь необходимы требования его 

профессионализма. В значительной мере, каче-

ственные параметры модели конкурентоспособ-

ного специалиста детерминируются интеллекту-

альным потенциалом личности, его инициатив-

ностью, саморазвитием, самоусовершенствова-

нием, потребностью в «know how» («знать как»), 

то есть уровнем его компетентности. 

Именно это и ориентирует всех участников 

учебно-воспитательного процесса на актуализа-

цию развития необходимых характеристик лич-

ности студентов, достаточный уровень сформи-

рованности которых в процессе профессиональ-

ной подготовки будет способствовать повыше-

нию конкурентоспособности выпускника вуза в 

условиях изменчивой динамики экономической 

среды. 

В этом аспекте целесообразно отметить мне-

ние учителей-практиков, слушателей курсов по-

вышения квалификации в Областном институте 

последипломного педагогического образования 

(г. Полтава, Украина) относительно качеств, при-

сущих конкурентоспособной личности, которая 

отслеживалась автором в течение трех лет при 

проведении спецкурса «Философия образования 

для демократии». Полученная информация пред-

ставлена в табл.2. 

В таблице 2 представлен достаточно широкий 

спектр качеств, но преимущественно личност-

ных, которые, как правило, начинаются форми-

роваться в раннем возрасте и корректируются в 

течение всей жизни. Целесообразно заметить, 

что эффективность обучения студентов (учени-

ков) зависит не только от непосредственных 

участников организации учебно-воспитательного 

процесса. Не менее важны в этом процессе роль 

семьи, научных центров и средств массовой ин-

формации и др. При этом образование родителей 

и эффективность учебы детей как базовой со-

ставляющей их будущей конкурентоспособно-

сти, тесно связанны между собой. 
 

Таблица 2. 

Оценка качеств конкурентоспособной личности учителями-практиками, % 

Характеристики конкурентоспособной личности 

Оценка учителей с разным стажем 

профессиональной деятельности  
Итоговый 

результат, 

% 1-5 лет 6-10 лет 10-20 лет 

1 Правовая грамотность 7 2  9 

2 Всестороннее развитие 4 4 2 8 

3 Саморефлексия и способность к анализу 5 4 2 11 

4 Коммуникативность 11 5 4 20 

5 Целенаправленность 2 9 2 13 

6 Креативность 5 4 5 14 

7 Профессиональная компетентность 5 5  10 

8 Уровень адаптации 2 2 4 8 

9 Высокая профессиональная мотивация  5 2 7 

 

Вполне очевидно, что социально активные 

родители и образованные педагоги необходимое 

условие для успешного развития ребенка, учени-

ка, студента и т.д. Следовательно, именно про-

цесс непрерывного образования является той 

благодатной средой, которая может обеспечить 

развитие всех способностей индивидуума, вклю-

чая формирование конкурентоспособности, как 

подготовку к выполнению разнообразных соци-

альных и профессиональных обязанностей в бу-

дущем. 

В то же время, вне поля зрения учителей-
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практиков остались такие важные качества кон-

курентоспособной личности как самостоятель-

ность в получении знаний, умение решать раз-

нообразные проблемы и анализировать инфор-

мацию, полученную из разных источников, т.е. 

владеть критическим и творческим мышлением. 

В частности, следует подчеркнуть, что спо-

собность к самостоятельным суждениям и реше-

нию разнообразных проблем принадлежат, по 

мнению современных работодателей, к важней-

шим качествам. И это не случайно, потому что 

именно эти качества накладывают отпечаток на 

процесс поиска и принятия взвешенного реше-

ния. 

Понятие конкурентоспособности специалиста 

практически не разработано в современной педа-

гогике. Вместе с тем конкурентоспособность 

специалиста есть, по нашему мнению, интегра-

тивной характеристикой его профессиональной 

подготовки с достаточной степенью конструк-

тивности, которая базируется на: осознании его 

собственной роли в социальных превращениях; 

использование его аналитических и прогности-

ческих функций относительно динамики изуча-

емых процессов; возможности и оценке влияния 

на возможный результат, что и может быть по-

ложено в основу проектирования всей учебной 

деятельности в вузах. Для более детального вы-

яснения сути понятия конкурентоспособности 

воспользуемся аналогичным, но относительно 

товаров. 

За Д.В. Чернилевским конкурентоспособ-

ность товара – это относительная и обобщенная 

характеристика товара, которая отображает его 

выгодные отличия от товара-конкурента по сте-

пени удовлетворения потребительских качеств и 

по уровню расходов на ее обеспечение. 

В контексте выше отмеченного понятия, важ-

ным является то, что абитуриенты и студенты 

выступают в качестве потребителей (покупате-

лей) образовательных услуг, хотя в то же время 

выпускники вузов – это специфический вид то-

вара, представляющий собой продавцов знаний, 

профессиональных умений и навыков, которые 

вынуждены на рынке труда конкурировать за ра-

бочие места. 

При этом комплексный подход к формирова-

нию конкурентоспособности такого специфиче-

ского „товара” обеспечивается как минимум 

тремя составляющими, среди которых – техни-

ческая или технологическая, экономическая и 

социально-организационная составляющие. Ес-

ли спроектировать эти составляющие на профес-

сиональную подготовку будущего специалиста, 

то можно определенным образом очертить пара-

метры, которые обусловливают конкурентоспо-

собность будущего специалиста. 

Во-первых, технические или технологические 

параметры. 

Это наиболее жесткие параметры, куда можно 

отнести: направление профессиональной подго-

товки и специализацию; объем усвоенной про-

граммы (в часах, учебных дисциплинах, моду-

лях, кредитах); уровень подготовки и соответ-

ствие государственному (отраслевому) стандар-

ту; сфера использования; получаемый документ 

(диплом бакалавра или магистра) и т.п. 

Во-вторых, экономические – расходы на под-

готовку специалиста с учетом всех аспектов. 

В-третьих, социально организационные, сре-

ди которых: социальная структура потребителей 

(в нашем случае выпускники и работодатели); 

национальные и региональные особенности в 

организации производства (этот аспект учитыва-

ется путем разработки соответствующих спец-

курсов отнесенных к вариативной части про-

граммы профессиональной подготовки); сбыта, 

то есть трудоустройство и презентацию будущих 

специалистов. 

Следовательно, понятие конкурентоспособ-

ности будущего специалиста приводит к наибо-

лее сложной проблеме: какие способности, ха-

рактеристики, качества, знания и умения будут 

гарантировать конкурентоспособность выпуск-

ника ВУЗ на рынке труда? 

При этом попутно возникает вопрос: 

– что должно измениться в вузовской подго-

товке специалистов, чтобы обеспечить им воз-

можность реализовывать свой личностный и 

профессиональный потенциал, то есть быть кон-

курентоспособными на рынке труда одновре-

менно удовлетворяя потребности общества? 

Решение этого вопроса, по нашему мнению, 

лежит в двух плоскостях: 

1. Это совершенствование системы государ-

ственных и в том числе отраслевых стандартов 

относительно требований к профессиональной 

подготовке специалистов соответствующего 

профиля; диверсификации учебных планов с 

учетом потребностей личности, отдельных хо-

зяйственных субъектов, общества, государства и 

евроинтеграционных тенденций в целом.  

2. Разработка и реализация современных об-

разовательных технологий, которые отвечают 

требованиям стандартов и гарантируют дости-

жение необходимого качества. Именно послед-

нее и нуждается в реализации в учебном процес-

се комплексной личностно ориентированной со-

ставляющей, которая соединяет высокий уровень 

профессионализма с универсальностью полу-

ченных знаний, умений и навыков, и, по мнению 

международного сообщества, признаются необ-

ходимыми для работы в ХХІ ст. Среди них: ос-

новные умения (чтение, письмо, арифметика, 
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слушание и вещание); мыслительные умения 

(творческое рассуждение, решение проблем, до-

казательство, цель познания и системное мыш-

ление); информационные умения (приобретение 

и оценивание информации, ее организации и 

поддержка, интерпретация и обобщение, обра-

ботка на компьютере); умение управления ресур-

сами; межличностные умения (формирование 

команды, организация обучения, ведение перего-

воров и лидерство); личностные умения (ответ-

ственность за себя, чувство собственного досто-

инства и честности (целостности)) [3]. 

Целесообразно отметить, что овладение сту-

дентами выше отмеченными умениями, как ос-

новы их будущей конкурентоспособности на 

международном рынке труда, происходит не 

только в процессе обучения профессионально-

ориентированным и специальным дисциплинам 

в вузе, но и за счет математической подготовки в 

том числе. 

Необходимым при этом есть понимание, что 

положительную динамику этого процесса в зна-

чительной мере сможет обеспечить изменение 

концептуальных подходов к управлению систе-

мой профессиональной подготовки будущих 

специалистов в вузе, которая базируется на сле-

дующих позициях, а именно: 

– это проведение региональных маркетинго-

вых исследований относительно динамики по-

требностей рынка труда и разработка более чет-

кой структуры квалификационных требований к 

определенной специальности.  

– предоставление каждому студенту в про-

цессе обучения необходимой помощи в осозна-

нии и корректировке, в соответствии с личной 

мотивацией и реальными потенциальными воз-

можностями, функциональной компоненты его 

будущей профессиональной деятельности. 

– прогнозирование необходимых компетент-

ностей будущих специалистов с учетом «скры-

тых потребностей» в контексте различных сце-

нариев экономического развития страны.  

Особое внимание в разработке управленче-

ской стратегии приобретает усиление интегра-

тивной основы организации профессиональной 

подготовки в контексте европейских тенденций, 

что в свою очередь предполагает активное со-

трудничество с экспертами-профессионалами в 

соответствующей области знаний. 
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Nichugovskaya L. The competitiveness of future university graduates in the context of the philosophy 

of vocational education 
Abstract. Study of the problem of formation of the competitiveness of future graduates allowed, in the con-

text of the philosophy of vocational education to regard, graduates regarded as real goods, which should be 

relevant in today's job market. The functions of vocational education has been analyzed, the dominant were 

recognized such as the personality of the graduates in the context of his socialization, spirituality, creative 

development on the one hand, and economic, as the reproduction of skilled labor in a competitive market 

economy. Two different trends regarding the relationship between the state and the respective education sys-

tems had been revealed: the first provides that the rate of development of education and the degree of gov-

ernment support should be defined by socio-economic condition of society, the second trend is revealed in 

support of the priority of the education system, which is based on the recognition of its key role in solving 

economic and social problems in the society. In fact, four our state it is typical to this time not overcome the 

first trend, which is based on the residual state approach to solving the problems of education, leading to the 

presence of systemic crisis in the education system itself. Therefore urgent is the development of theoretical 

and practical approaches, which, according with the modern requirements for education in the context of the 

impact of globalization would ensure the effectiveness of promoting physical, financial and human resources 

and their rational use in order to achieve social and personal-development of quality-related goals of national 

education . To a considerable extent the later determines the quest for ideas, goals, and meaning in the con-

text of the design process of forming the foundations of competitiveness of university students. Qualitative 

parameters of the model of competitive specialist in a volatile economic environment dynamics are consid-

ered. Three components of a comprehensive approach to the formation of the future competitiveness of the 

specialist, including technical or technological, economic and social organization had been identified. The 
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ways to improve the training of future professionals who will be able to form their competitiveness in the la-

bor market, while meeting the needs of modern society are suggested. 

Keywords: competitiveness, the quality of the training of students, the philosophy of vocational educa-

tion. 
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Індивідуально-креативний підхід у неперервній професійній підготовці вчителів інформатики
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Анотація: Стаття присвячена проблемі використання індивідуально-креативного підходу у неперервній профе-

сійній підготовці вчителів інформатики. Розглянуто сутність індивідуально-креативного підходу, основні прин-

ципи його застосування та особливості реалізації на кожному з етапів неперервної професійної підготовки вчи-

телів інформатики. 

Ключові слова: креативність, індивідуально-креативний підхід, професійна підготовка вчителів інформатики 

 

Сучасне суспільство характеризується швидкоп-

линними змінами, пов’язаними зі стрімким роз-

витком і поширенням сучасних інформаційних 

технологій. Успішність інформатизації суспільс-

тва в цілому залежить, насамперед, від якості 

професійної підготовки вчителів інформатики, 

які є носіями комп’ютерної грамотності для всіх 

членів суспільства під час їхнього навчання у за-

гальноосвітніх школах. Саме шкільний курс ін-

форматики надає можливість учням отримати 

навички застосування комп’ютерів у навчально-

пізнавальній діяльності, формує основи алгори-

тмічного та логічного мислення, вводить дитину 

у світ сучасних інформаційних технологій. 

Слід зазначити, що професійна підготовка 

вчителів інформатики характеризується суттє-

вим динамізмом, пов’язаним з інтенсивним роз-

витком інформатики як наукової дисципліни. 

Цим визначається необхідність постійного вдос-

коналення основних положень концепції змісту 

фахової підготовки вчителів інформатики. Саме 

тому їхня професійна підготовка повинна відпо-

відати сучасним вимогам. 

Проблема розвитку креативності вчителів, у 

тому числі інформатики, є однією з основних у 

педагогіці, оскільки сучасне суспільство потре-

бує від майбутніх фахівців нових нестандартних 

ідей, пошуку оригінальних шляхів їх втілення, 

подолання шаблонів і стереотипів мислення. 

Педагогічні та психологічні аспекти розвитку 

творчих здібностей особистості, формування її креа-

тивного потенціалу досліджували В.І. Андрєєв, 

Д.Б. Богоявленська, Е. Боно, М. Волах, Дж. Гілфорд, 

В.Д. Дружинін, О.І. Кульчицька, О.Н. Лук, 

О.М. Матюшкін, В.О. Моляко, Я.О. Пономарьов, 

В.А. Роменець, С.О. Сисоєва, Р. Стернберг, 

Б.М. Теплов, Е. Торренс та інші науковці. 

Поняття креативності нерозривно пов’язане з 

творчою діяльністю, яка породжує щось якісне 

нове для творця або суспільства в цілому. Як 

відзначає Д.Б. Богоявленська, принципова спон-

танність творчого процесу робить його практич-

но невловимим для природно-наукових методів. 

Креативність – це загальна особливість особис-

тості, яка впливає на творчу продуктивність не-

залежно від сфери прояву особистої активності 

[1, с. 19]. 

Під креативністю вчителя інформатики ми 

розуміємо інтегральну якість, що визначає здіб-

ність особистості до генерування оригінальних, 

неповторних, новаторських ідей для вирішення 

різноманітних фахових педагогічних завдань, які 

виникають у навчально-виховному процесі. Во-

на характеризується здатністю вчителя своєчас-

но побачити педагогічну проблему, розробити 

творчі шляхи її рішення і діяти не за шаблоном, 

а оригінальним, притаманним саме йому спосо-

бом. 

Ми твердо переконані, що на сучасному етапі 

розвиток креативних якостей вчителів, зокрема 

інформатики, повинен розглядатися винятково в 

контексті неперервної професійної освіти, тобто 

впродовж усього життя педагога. Під непере-

рвною педагогічною освітою розуміють систему 

підготовки педагогічних кадрів для загальноос-

вітніх навчальних закладів усіх типів, яка перед-

бачає єдність трьох етапів: довузівська профе-

сійна підготовка, фундаментальна професійна 

підготовка у педагогічних вищих навчальних за-

кладах і післядипломна освіта педагогічних пра-

цівників [5, с. 11]. Цей процес має здійснюватися 

з урахуванням індивідуальних психолого-

педагогических якостей кожного вчителя, тобто 

на основі індивідуально-креативного підходу. 
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