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В статье описывается методология моделирования содержания повышения квалификации педагогов, направленного 
на их подготовку к формированию метапредметной компетентности обучающихся. Содержание повышения 
квалификации рассмотрено как педагогическое явление особого рода, имеющее социально-культурную, системную 
и деятельностную природу. Обоснованы детерминанты и принципы моделирования содержания повышения 
квалификации, ориентированного на подготовку педагогов к формированию метапредметной компетентности 
педагогов. В качестве детерминант моделирования рассмотрены: а) метапредметная компетентность и особенности 
ее формирования у обучающихся; б) идеальная модель профессионально-педагогического опыта; в) особенности 
процесса приобретения педагогом профессионального опыта в ходе повышения квалификации. Моделирование 
содержания подготовки педагогов предлагается осуществлять с учетом двух групп принципов. Первая из них 
включает: а) принцип соответствия содержания потребностям социальной практики, б) принцип учета единства 
содержательной и процессуальной сторон повышения квалификации, в) принцип структурной унификации содержания 
подготовки. Вторую группу принципов составляют: принцип культуросообразности, обеспечения опережающего 
характера, фундаментальности, практикоориентированности, адаптивности, преадаптивности и контекстности.
Ключевые слова: подготовка педагога, повышение квалификации, содержание подготовки, отбор содержания 
подготовки, детерминанты отбора содержания, принципы отбора содержания.
The article describes the methodology of modeling the contents of professional training oriented towards teachers’ forming 
metasubject competence in students. The contents of professional training is considered as a pedagogical phenomenon of 
a special kind which has social-cultural, systematic and activity nature. The article substantiates determinants and principles of 
modeling the contents of professional training oriented towards teachers’ forming metasubject competence in students. 
As determinants of modeling the following ones are considered: a) metasubject competency and features of its forming in 
students; b) perfect model of professional-pedagogical experience; c) features of the process of acquiring by the teacher of 
professional experience during professional training. Modeling the contents of professional training of teachers is suggested to 
be conducted following the two groups of principles. The first one includes a) the principle of correspondence to the needs of 
social practice; b) the principle of taking into account the unity of content and process sides of professional training; 
c) the principle of structural unification of training content. The second group of principles includes: the principle of cultural 
conformity, maintenance of advance character, fundamentality, practice-orientation, adaptiveness, preadaptiveness and 
contextness.
Keywords: training of teacher, professional training, content of training, selection of content of training, determinants of 
selection of content, principles of selection of content.

Введение. Моделирование содержания по-
вышения квалификации принадлежит к числу 
ключевых проблем, решаемых в процессе раз-
работки теоретико-методологических основ 
профессиональной подготовки педагогов. В на-
стоящее время наиболее востребованными 
становятся работы, посвященные созданию 
научного обеспечения реализации тех направ-
лений подготовки педагогов, которые отвечают 
потребностям инновационного развития со-
временного образования и позволяют дать от-
веты на вызовы современности. Одним из та-
ких направлений является подготовка педагогов 
к формированию метапредметной компетент-
ности обучающихся. Однако вопрос отбора со-
держания образовательного процесса, ориен-
тированного на подготовку педагогов в систе-
ме повышения квалификации к формированию 
метапредметной компетентности обучающих-

ся, практически не изучен. Это актуализирует 
исследования, связанные с выявлением де-
терминант и принципов моделирования содер-
жания вышеназванного направления повыше-
ния квалификации педагогов.

Материалы и методы. Для решения по-
ставленной исследовательской задачи считаем 
целесообразным использовать комплекс мето-
дов, включающих структурный анализ фено-
мена «содержание повышения квалификации 
педагогов», феноменолого-герменевтический 
анализ текстов научных работ, посвященных 
проблеме отбора и структурирования содержа-
ния образования, а также метод педагогического 
моделирования и теоретического обоснования.

Результаты и обсуждение. Состав и струк-
тура содержания подготовки педагогов в си-
стеме повышения квалификации к формиро-
ванию метапредметной компетентности обуча-
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ющихся обусловлены рядом факторов. Наиболее 
сильным факторным весом среди них обладают: 
1) метапредметная компетентность и осо-
бенности ее формирования у обучающихся; 
2) идеальная модель профессионального опы-
та педагогов, обусловливающая успешность 
решения задачи формирования метапредмет-
ной компетентности обучающихся; 3) квалита-
тивные характеристики процесса обогащения 
профессионального опыта в условиях повы-
шения квалификации педагогов. Именно поэ-
тому мы считаем необходимым рассматривать 
их в качестве детерминант моделирования со-
держания повышения квалификации.

Как отмечалось нами в более ранних рабо-
тах [1], метапредметная компетентность пред-
ставляет собой особый вид компетентности, 
позволяющий ученику обрести субъектные ка-
чества и выступить автором собственного раз-
вития. Метапредметная компетентность пред-
усматривает наличие у обучающегося опыта 
эффективного управления своей учебной дея-
тельностью, успешного осуществления логи-
ческих действий, применения универсальных 
инструментов познания, использования усво-
енных научных знаний в качестве средств 
мышления и инструментов преобразования 
практики, выстраивания деятельности на тех-
нологической основе в соответствии с принци-
пами культуросообразности, человекомерно-
сти и экологической безопасности. 

Второй детерминантой содержания, как от-
мечалось выше, выступает идеальная модель 
профессионального опыта, наличие которого 
позволяет учителю эффективно формировать 
метапредметную компетентность обучающих-
ся. Ключевыми компонентами данного опыта 
являются: опыт проектирования метапредмет-
ного содержания образовательного процесса, 
опыт управления процессом формирования 
метапредметной компетентности обучающихся 
и опыт осуществления педагогической рефлексии. 

Третьей детерминантой отбора содержания 
подготовки педагогов к формированию мета-
предметной компетентности обучающихся явля-
ются специфические характеристики процесса 
обогащения профессионально-педагогического 
опыта в системе повышения их квалификации. 
Эти характеристики обусловлены ценностными 
основаниями повышения квалификации, а так-
же закономерностями и принципами его осу-
ществления. Базовыми ценностями данного 
процесса являются: человек, способный к само-
изменению, профессионализм, непрерывность 
самосовершенствования, профессиональное 
достоинство, свобода и ответственность, про-
фессиональное общение и сотрудничество. Ве-
дущие закономерности повышения квалифика-
ции отчетливо фиксируют связь качества подго-
товки с полнотой учета психолого-педагогических 
особенностей взрослых обучающихся (педаго-
гов), обеспечением их исследовательской актив-

ности и вовлеченности в вариативно организо-
ванный со-бытийный образовательный процесс.

Поскольку моделирование содержания по-
вышения квалификации предполагает необхо-
димость учета не только детерминант, но 
и принципов отбора, актуализируется задача 
их выявления. Методологический фундамент 
решения поставленной задачи составляют: 
положения эпистемологии (И. Т. Касавин [2]), 
общедидактическая концепция содержания 
образования (В. В. Краевский [3], И. Я. Лернер 
[3]), подходы к отбору содержания образова-
ния взрослых (Д. Г. Левитес [4], А. А. Вербиц-
кий [5], Н. И. Мицкевич [6]), концептуальные 
положения непрерывного педагогического об-
разования (О. В. Акулова [7], А. И. Жук [8], 
Е. С. Зир-Бек [7], Е. В. Пискунова [7], Н. Ф. Ради-
онова [7], А. В. Торхова [8], А. П. Тряпицына [7]). 

Мы представляем модель содержания под-
готовки педагогов к формированию метапред-
метной компетентности обучающихся как 
иерархически организованную целеориентиро-
ванную систему релевантную социальному 
заказу, адресованному системе непрерывного 
повышения квалификации педагогов. Обеспе-
чение содержательного наполнения данной си-
стемы осуществляется в соответствии с двумя 
типами принципов. Первый из которых условно 
обозначим как «логическое ядро», а второй – 
«периферическая составляющая». Принципы, 
составляющие логическое ядро, отличаются 
универсальностью и ориентируют на необходи-
мость следования им при отборе содержания 
образования, обеспечивающего все без исклю-
чения виды подготовки. Эти принципы были 
обоснованы в трудах В. В. Краевского и И. Я. Лер-
нера [3]. Принципы, слагающие перифериче-
скую составляющую, специфичны относитель-
но вида подготовки. К принципам-универсали-
ям мы относим: 1) принцип соответствия 
содержания потребностям социальной практи-
ки, 2) принцип учета единства содержательной 
и процессуальной сторон обучения, 3) принцип 
структурной унификации содержания. Следо-
вание первому из указанных принципов пред-
полагает необходимость включения в содержа-
ние подготовки профессионально значимой 
учебной информации, которая отражает новей-
шие достижения педагогики и психологии. Вто-
рой принцип отбора требует принять во внима-
ние форму повышения квалификации (тради-
ционно или дистанционно осуществляемая 
курсовая подготовка, повышение квалифика-
ции педагогов в процессе работы над иннова-
ционным проектом или при взаимодействии 
в условиях партнерской методической сети). 
Третий принцип указывает на значимость 
оформления содержания подготовки посред-
ством универсальных для всех ее форм компо-
нентов (содержательных единиц). 

К принципам, включенным в перифериче-
скую часть комплекса, относятся: 1) принцип 
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культуросообразности, 2) опережающего харак-
тера образования, обеспеченного его метапред-
метностью, 3) фундаментальности, 4) практико-
ориентированности, 5) адаптивности, преадап-
тивности, 6) контекстности.

В соответствии с принципом культуросо-
образности моделируемое содержание долж-
но обеспечить обогащение культурного потен-
циала личности, создать условия для ее вклю-
чения в творческую деятельность, требующую 
самостоятельного принятия решений и ответ-
ственности. Культуросообразное содержание 
подготовки педагогов – это, прежде всего, мно-
гообразное поликультурное содержание. Зна-
чимость соблюдения этого требования обу-
словлена тем, что только на границах, в пе-
ресечениях и Диалоге культур возможно 
становление профессионализма педагога. 

В более широком – глобально-цивилизаци-
онном – контексте рассматривается действие 
принципа культуросообразности в работе [9]. 
Качество содержания образования взрослых 
авторы определяют через его возможности дать 
ответы на глобальные вызовы современности 
(неопределенность будущего, последствия про-
веденной ревизии ценностных оснований, угро-
за ядерной войны, уничтожение среды обита-
ния человека вследствие нарушения экологи-
ческого баланса). Поэтому в содержание 
образования они предлагают включить компо-
ненты, которые обеспечат ориентацию челове-
ка на созидание, построение им ценностного 
и смыслообразующего фундамента своей жиз-
ни, приобретение опыта достойного действия 
в современной социокультурной ситуации. 

В. Горшенин [10] и А. Д. Урсул [11] возмож-
ность образования дать ответ на глобальные 
вызовы связывают с опережающим харак-
тером его содержания. В. И. Соколов [12] 
указанную характеристику содержания обра-
зования рассматривает в ином плане. В част-
ности, опережающим он считает содержание 
образования, отражающее изменения, кото-
рые произойдут в ближайшем будущем. Наря-
ду с этим он отмечает ограниченность такого 
варианта рассмотрения. Мы разделяем его 
точку зрения на то, что наиболее перспектив-
но рассматривать опережение в метапредмет-
ной плоскости. Это требует «перераспределе-
ния» функциональной нагрузки содержания 
образования с обеспечения формирования 
конкретных предметных знаний на освоение 
педагогом способов обогащения своего соб-
ственного профессионального опыта. На се-
годняшний день в педагогической теории 
оформилось несколько путей реализации ме-
тапредметного варианта опережающего обра-
зования. По мнению В. Горшенина [10], бога-
тым потенциалом для обеспечения опережа-
ющей подготовки обладает исследовательская 
деятельность. К. К. Колин [13] «закрепляет» 
потенциал опережения за фундаментализаци-

ей содержания образования, В. А. Адольф [14] 
и Н. Ф. Ильина [14] – за компонентами, созда-
ющими условия для формирования способно-
сти к переобучению и непрерывному самооб-
разованию, Б. М. Бим-Бад [15] – за интегра-
тивными содержательными комплексами, 
обеспечивающими «уравновешенное разви-
тие» [15] всех сфер личности. С позиций соци-
ально-аксиологического подхода рассматри-
вает опережающее содержание образования 
Т. Г. Браже [16]. По ее мнению, опережающим 
следует считать содержание образования, на-
целенное на помощь человеку в решении 
проб лем постиндустриальной цивилизации 
посредством поворота к духовным ценностям. 

Представленные точки зрения не противо-
поставляются друг другу, а существуют как 
взаимодополняющие. Сложно не согласиться 
с тем, что сценарии будущего не предопреде-
лены, однако и без дерзновенного выстраива-
ния образа будущего невозможно предвосхи-
тить грядущие изменения. Д. А. Леонтьев [17] 
отмечает, что готовность человека к событиям, 
которые наступят в будущем детерминирова-
на его прогностическими способностями. 

Принимая во внимание все, сказанное 
выше, определим опережающее содержание 
подготовки как содержание, ориентированное 
в будущее. При этом «будущее» будем рас-
сматривать в унисон с М. М. Бахтиным [18] не 
как онтологический феномен – «остров во вре-
мени, существующий впереди», а как смысло-
вой. Поэтому в качестве основы для модели-
рования опережающего содержания подготов-
ки нами избраны варианты взаимодействия 
человека с будущим, предложенные Д. А. Ле-
онтьевым [17]. Согласно первому варианту, 
в содержание повышения квалификации, на 
наш взгляд, необходимо включить информа-
ционные блоки, отражающие результаты про-
гнозирования путей развития педагогических 
систем. Согласно второму – информационные 
блоки, включающие описание педагогических 
систем, мысленно спроектированных «под 
определенную цель». В соответствии с тре-
тьим – содержание повышения квалификации 
должно быть направлено на формирование 
у субъекта профессиональной деятельности 
толерантности к неопределенности, открытости 
возможностям, предоставляемым в будущем. 

Третий принцип моделирования содержа-
ния подготовки педагогов к формированию ме-
тапредметной компетентности обучающихся 
в условиях повышения квалификации – принцип 
обеспечения ее (подготовки) фундаменталь-
ности. В отечественной традиции закрепилось 
представление о детерминированности каче-
ства образования фундаментальностью по-
следнего. Фундаментальность актуализирует 
приоритетность следующих характеристик со-
держания образования: самодостаточность, 
методологичность, значительная продолжи-
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тельность жизненного цикла научного знания, 
его способность выступать в качестве условия 
формирования у человека адекватной целост-
ной картины мира, возможность являться 
средством самоактуализации личности, обе-
спечивать возможность ее жизни в ситуации 
неопределенности, адаптации к стремительно 
меняющимся условиям, освоения постоянно 
эволюционирующей техники и технологий. 

С позиций праксиологического подхода 
предлагают оценивать качество содержания по-
вышения квалификации И. С. Батракова [19], 
В. А. Бордовский [19], И. А. Колесникова [20], 
Н. И. Мицкевич [6], А. В. Тряпицын [19]. Следуя 
вышеуказанным авторам, применение праксиоло-
гического подхода снимает рассогласованность 
между результатами повышения квалификации 
и ожидаемой практической успешностью педагога. 

Ряд исследователей (А. Е. Марон [21], 
Л. Ю. Монахова [21], В. И. Соколов [12]) включа-
ют в комплекс показателей качества содержа-
ния образования взрослых адаптивность, что 
указывает на целесообразность использования 
одноименного принципа в ходе моделирования 
содержания повышения квалификации. Каче-
ство адаптивности они связывают с возможно-
стями содержания образования опыт обуча-
ющихся привести в соответствие с предъявляе-
мыми профессиональными требованиями. При 
этом главной особенностью содержания адап-
тивного образования они полагают его направ-
ленность на «психологическую перестройку» 
обучаемого и обеспечение усвоение им спосо-
бов саморазвития и самореализации. 

В современном психолого-педагогическом 
дискурсе взгляд на адаптивность дополняется 
представлениями о преадаптивности (А. Г. Ас-
молов [22]). Если первое понятие маркирует 
явление, выступающее механизмом поддер-
жания гомеостаза, то второе – обозначает яв-
ление, детерминирующее «работу системы на 
предвосхищение». 

Принцип преадаптивности требует обеспе-
чения некоторой «содержательной избыточно-
сти» системы. Последнее фундирует ее эво-
люционный потенциал. В данном случае мы 
имеем дело с «педагогическим контекстом» 
проявления кибернетического закона У. Р. Эшби 
[23], описывающего функционирование слож-
ных открытых систем. Созданная с учетом 
принципа преадаптивности система содержа-

ния подготовки оказывается более жизнеспо-
собной и «готовой дать ответ» на постоянно 
изменяющиеся условиях осуществления про-
фессионально-педагогической деятельности. 

В многочисленных работах (А. А. Вербиц-
кий [5], В. В. Горшкова [24], В. И. Подобед [24], 
М. Д. Ильязова [25] и др.) контекстно отобранное 
содержание признается значимым фактором 
эффективности профессиональной подготовки. 
Контекстно отобранное содержание на языке 
знаковых систем фиксирует предметную и соци-
ально-культурную сущность профессиональной 
деятельности. Содержание, соответствующее 
контексту профессиональной деятельности, по-
зволяет преодолеть ключевое противоречие по-
вышения квалификации, когда «делая одно, (не-
обходимо) научиться другому» [5, с. 37]). 

Изложенное выше дает возможность сде-
лать ряд обобщений и выводов:
1. Содержание повышения квалификации, 

направленное на подготовку педагогов 
к формированию метапредметной ком-
петентности обучающихся, представляет 
собой педагогический феномен, имеющий 
социально-культурную, системную, дея-
тельностную природу. 

2. Детерминантами моделирования содер-
жания повышения квалификации высту-
пают: а) метапредметная компетентность 
и особенности ее формирования у обуча-
ющихся; б) идеальная модель профессио-
нально-педагогического опыта; 3) особен-
ности процесса обретения педагогом про-
фессионального опыта в системе повыше-
ния квалификации.  

3. Моделирование содержания подготовки 
педагогов к формированию метапредметной 
компетентности обучающихся требует учета 
принципов, образующих ядро и перифе-
рию этой системы. Первые из них представ-
лены принципами: 1) соответствия содер-
жания потребностям социальной практики, 
2) учета единства содержательной и про-
цессуальной сторон повышения квалифика-
ции, 3) структурной унификации содержания 
подготовки. Комплекс периферийных прин-
ципов включает принцип культуросообраз-
ности содержания, обеспечения его опере-
жающего характера, фундаментальности, 
практикоориентированности, адаптивности, 
преадаптивности и контекстности.
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