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Приоритетным направлением современной образовательной политики в условиях стремительного уста-
ревания знаний и быстроменяющейся жизни становится повышение роли самообразовательной деятельно-
сти обучающегося. Перед системой образования ставится актуальная задача обучить человека самостоятель-
но учиться, мотивировать его к непрерывному и результативному самообразованию. Поставленная таким 
образом задача может быть решена посредством формирования метакомпетентности, обладающей свой-
ством надпредметности и независимости от сферы деятельности. В статье определена сущность формирова-
ния метакомпетентности субъекта образовательного процесса как непрерывный процесс целенаправленной 
педагогической деятельности, ориентированной на освоение обучающимся способов организации самооб-
разования, саморазвития и самовоспитания на основе интеллектуальной рефлексии когнитивных процессов, 
их активного контроля и регуляции для достижения поставленных целей. Определены педагогические усло-
вия формирования метакомпетентности, определяющие изменения в педагогической системе, относящиеся 
к содержательной и процессуально-технологической стороне образовательного процесса. Педагогические 
условия, способствующие формированию определенного личностного качества, представляют собой 
изменения в педагогической системе, которые определяются проблемой исследования и относятся 
к изменениям в содержательной и процессуально-технологической компонентах образовательного процесса. 
Формирование метакомпетентности субъекта образовательного процесса представляет собой непрерывный 
процесс целенаправленной педагогической деятельности, ориентированной на освоение обучающимися 
способов организации самообразования, саморазвития и самовоспитания на основе интеллектуальной 
рефлексии когнитивных процессов, их активного контроля и регуляции для достижения поставленной цели.
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The priority direction of modern educational policy in the conditions of rapid obsolescence of knowledge and 
intermittent rapidly changing life is to increase the role of self-educational activities of students. The education 
system has an urgent task to train a person to learn independently, to motivate them to continuous and effective self-
education. The task set in this way can be solved through the formation of meta-competence, which has the property 
of over-objectivity and independence from the sphere of activity. The article defines the essence of the formation of 
metacompetence of the subject of the educational process as a continuous process of purposeful pedagogical activity 
focused on the development of students ‘ ways of organizing self-education ,self-development and self-education 
on the basis of intellectual reflection of cognitive processes ,their active control and regulation to achieve goals. 
Pedagogical conditions for the formation of metacompetence that determine changes in the pedagogical system 
related to the content and process-technological side of the educational process are defined. Pedagogical conditions 
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determined by the problem of research and relate to changes in the content and process-technological components of 
the educational process. The formation of metacompetence of the subject of the educational process is a continuous 
process of purposeful pedagogical activity focused on the development of students ‘ ways of organizing self-
education, self-development and self-education on the basis of intellectual reflection of cognitive processes, their 
active control and regulation to achieve the goal.
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Анализ развития компетентностно-
го подхода показывает тенденцию в рас-
ширении видового ряда компетентностей, 
в том числе и появлении компетентностей, 
связанных с формированием способности 
осуществлять рациональные способы ин-
теллектуальной деятельности, общие для 
различных сфер, универсальные для раз-
решения проблем в ситуациях неопреде-
ленности, непредсказуемости. Речь идет 
о метакомпетентности, которую Д. Флей-
вел определил, как способность субъекта 

анализировать, управлять, контролировать 
и регулировать интеллектуальную (позна-
вательную) деятельность.

Метакомпетентность определяется как:
– часть методологической компетентно-

сти (Сизова Е.В., Francoise);
– способность формировать новые 

знания и другие новые компетенции 
(Михайличенко С.А.);

– компетентности высшего уровня, над-
системные, надпредметные (Резчикова Е.В., 
Осипов М.В);
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– обеспечивающие переход субъекта 
познания на новую ступень (Самойличен-
ко А.К., Малахова В.Р.).

Представленные выше значимые для 
интеллектуальной деятельности характе-
ристики, раскрывающие сущность мета-
компетентности, определяют актуальность 
обоснования педагогических условий ее 
формирования в образовательном процессе.

целью исследования является выявле-
ние и обоснование педагогических усло-
вий, способствующих формированию мета-
компетентности субъекта образовательной 
деятельности. 

Материалы и методы исследования
Материалами исследования явились 

статьи и монографии по теме исследова-
ния. Теоретической основой исследования 
выступили положения метакогнитивной 
психологии (М.А. Холодная, А.В. Карпов, 
И.М. Скитяева, J.H. Flavell, A.L. Brown 
и др.), а также теоретические положения, 
раскрывающие самообразование и раз-
витие самообразовательной деятельно-
сти (И.Ф. Медведев, Е.Н. Фомина и др.). 
Методологическую основу исследования 
составляет полипарадигмальный подход 
как совместное использование системно-
деятельностного (А.Г. Асмолов, Г.П. Ще-
дровицкий и др.), компетентностного 
(А.А. Вербицкий, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, 
А.В. Хуторской и др.), деятельностно-
го подходов, которые в системном един-
стве позволяют рассматривать обучаю-
щегося как субъекта образовательного 
процесса деятельностного, развивающего-
ся, рефлексирующего.

В исследовании использованы методы 
теоретического анализа, контент-анали-
за, сравнительно-сопоставительный ана-
лиз, формулирование проблемы и цели 
исследования. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Обоснование педагогических условий, 
способствующих формированию метаком-
петентности обучающихся, представим 
в следующей логике:

● конкретизируем понятие «педагогиче-
ские условия» как родовидовое по отноше-
нию к понятию «условие»;

● обоснуем сущность процесса «форми-
рование метакомпетентности обучающихся»; 

● представим виды педагогических ус-
ловий для понимания сущности и источни-
ков педагогических условий формирования 
метакомпетентности обучающихся в усло-
виях методологии системного и личностно 
ориентированного подходов;

● обоснуем совокупность принципов 
обучения, определяющих результативность 
процесса формирования метакомпетентно-
сти обучающихся.

Неоднозначность определения в психо-
лого-педагогической литературе понятия 
«педагогические условия» потребовала 
конкретизации этого понятия для использо-
вания в данном исследовании.

Рассматривая понятие «педагогические 
условия» как видовое по отношению к поня-
тию «условие», определимся с последним.

Понятие «условие» определяется как:
– обстоятельство, обстановка [1];
– относительно внешнее к предмету 

многообразие объективного мира, без кото-
рого он не может существовать [2];

– среда, обстановка, в которой возника-
ют явления и процессы [3].

Перейдем к выявлению сущности по-
нятия «педагогические условия», рассма-
тривая его как родовидовое понятие. От-
метим, что педагогические условия – это 
такие обстоятельства, обстановка, среда, 
которые направлены на повышение резуль-
тативности педагогической деятельности. 
Здесь важно отметить мнение Н.М. Борыт-
ко, определяющего педагогическое условие 
как внешнее обстоятельство, способству-
ющее, но не гарантирующее достижение 
определенного результата педагогического 
процесса. Именно поэтому разные исследо-
ватели одних и тех же педагогических про-
цессов предлагают разные педагогические 
условия. Однако считаем важным опре-
делить источник выбора педагогических 
условий. С нашей точки зрения, педагоги-
ческие условия должны представлять из-
менения в педагогической системе, которые 
определяются проблемой исследования и, 
следовательно, относиться к содержатель-
ной и процессуально-технологической сто-
роне образовательного процесса.

Эта точка зрения согласуется с опреде-
лением педагогического условия, данным 
В.И. Андреевым, понимающим названный 
феномен как «целенаправленный отбор, 
конструирование и применение элементов 
содержания, методов (приемов), а также 
организационных форм для достижения 
целей» [4].

Таким образом, при обосновании и раз-
работке педагогических условий, спо-
собствующих формированию (развитию, 
становлению) исследуемого феномена 
(в данном случае метакомпетентности), не-
обходимо предложить направления измене-
ния компонент педагогической системы для 
достижения поставленной цели.

В контексте поставленной исследователь-
ской задачи обоснования педагогических ус-
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ловий формирования метакомпетентности 
обучающихся конкретизируем само понятие 
«формирование метакомпетентности». 

В психолого-педагогических исследова-
ниях, относящихся к проблеме изменения 
личностных качеств обучающихся в про-
цессе обучения и воспитания, вместе с тер-
мином «формирование» используются по-
нятия «становление» и «развитие», которые 
являются близкими смысловыми категори-
ями. Ученые для различения этих понятий 
используют основание, которое они пред-
ставляют как движущие силы рассматрива-
емых процессов [5; 6]. 

При этом ученые различают внешние 
(микро- и макросреда) и внутренние (соб-
ственная активность личности) источники 
целенаправленного изменения личностных 
качеств обучающегося.

Процесс «становления» в контексте из-
менения личностных качеств обучающихся 
понимается как:

● философская категория, фиксирую-
щая изменчивость вещей и явлений, непре-
рывный переход в другое состояние [7];

● возникновение, образование кого-ли-
бо, чего-либо [8];

● реализация цели субъекта, в том числе 
и в профессиональном образовании [9].

В приведенных выше трактовках про-
цесса становления отмечается начальный 
этап в изменении личностных качеств, 
однако слабо просматривается то, что на-
зывается «вектором развития». Исключе-
ние составляет суждение В.А. Адольфа 
и Н.Ф. Ильиной, указывающих на наличие 
цели, определяемой субъектом в процессе 
своего становления в профессии. Сказан-
ное позволяет признать, что становление 
как процесс личностных изменений субъ-
екта образовательной деятельности имеет 
внутренний вектор развития личности.

Относясь к категории «развитие», отме-
тим характерные свойства этого процесса:

● закономерные изменения некоторого 
состояния, переход к новому качественному 
состоянию, от простого к сложному, от низ-
кого к высокому [10];

● эволюционный переход от одного со-
стояния к другому [11];

● количественные, качественные и струк-
турные преобразования во времени [12].

В приведенных определениях катего-
рии «развитие» отмечается наличие некого 
начального уровня, с которого осущест-
влялось улучшение, совершенствование, 
рост и расширение личностного разви-
тия [13], однако оно может быть под воз-
действием как внутренних, так и внешних 
факторов и условий. Понятие «формирова-
ние», так же как и понятия «становление» 

и «развитие», несмотря на их постоянное 
употребление в педагогических исследова-
ниях, не имеет однозначного определения. 
В исследованиях по педагогике И.П. Под-
ласый [14] приводит понимание форми-
рования, предложенное П.Н. Груздевым, 
как воздействие на личность внешних, не-
управляемых, случайных факторов. Про-
цесс «формирования» в психолого-педа-
гогической литературе определяется как 
придание чему-то определенной формы, 
законченности, завершенности. Формиро-
вание – это целенаправленные изменения 
в человеке под воздействием внешних ус-
ловий. Однако при реализации личностно 
ориентированного подхода в образовании 
с учетом субъектной позиции обучающих-
ся и субъект-субъектных отношений между 
участниками образовательного процесса 
формирование представляется через един-
ство внешне организуемых педагогом усло-
вий и активности и инициативности самого 
обучающегося. Такое понимание формиро-
вания личностных качеств обучающегося 
дает возможность прогнозировать педаго-
гические условия как внешние, так и вну-
тренние факторы формирования метаком-
петентности обучающегося.

 Базируясь на понимании сущности ме-
такомпетентности обучающегося, а также 
на выделенной выше сущности процесса 
формирования, определим сущность фор-
мирования метакомпетентности субъ-
екта образовательного процесса как не-
прерывный процесс целенаправленной 
педагогической деятельности, ориентиро-
ванной на освоение обучающимися способов 
организации самообразования, саморазви-
тия и самовоспитания на основе интеллек-
туальной рефлексии когнитивных процес-
сов, их активного контроля и регуляции для 
достижения поставленных целей.

При конструировании педагогических 
условий формирования метакомпетентно-
сти магистрантов в процессе их магистер-
ской подготовки будем учитывать разные 
характеристики педагогических условий, 
определяющие их виды:

● организационно-педагогические ус-
ловия, предполагающие целенаправленное 
управление образовательным процессом, 
в том числе и его кадровое, организацион-
ное, учебно-методическое и диагностиче-
ское обеспечение [15];

● психолого-педагогические условия, 
направленные на развитие конкретных ха-
рактеристик личности обучающегося с уче-
том их психологических особенностей [16];

● дидактические условия, определяю-
щие применение такого содержания, ме-
тодов и организационных форм обучения, 



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 10, 2020

222 PEDAGOGICAL SCIENCES (13.00.01, 13.00.02, 13.00.03, 13.00.04, 13.00.05, 13.00.08)

которые способствуют достижению постав-
ленных дидактических целей [17]. 

В психолого-педагогической литературе 
представлены другие классификации педаго-
гических условий. В частности, О.Г. Шара-
байко приводит классификацию педагогиче-
ских условий по основаниям используемых 
действий, направленных на решение постав-
ленных задач; выделенных компонент педа-
гогической системы; используемых процес-
суальных характеристик [18].

При рассмотрении педагогических ус-
ловий развития познавательной самостоя-
тельности студентов в процессе изучения 
иностранного языка выделяются педагоги-
ческие условия следующих видов:

● когнитивные, относящиеся к интенси-
фикации процесса обучения, предполагаю-
щие вариативность содержания;

● аксиологические, определяющие сти-
мулирование мотивации, формирование цен-
ностного отношения к процессу познания;

● праксиологические, ориентированные 
на развитие интеллектуальных способов 
познавательной деятельности, актуализиру-
ющих межличностные субъект-субъектные 
отношения участников образовательного 
процесса [19].

Принимая к сведению приведенные 
выше смыслы в понимании педагогических 
условий, рефлексируя свой педагогический 
опыт, в данном исследовании под педагоги-
ческими условиями формирования метаког-
нитивной компетентности будем понимать 
целенаправленный выбор взаимосвязанных 
и взаимообусловленных компонент педа-
гогической системы: содержания, орга-
низационных форм и методов обучения, 
способствующих формированию метаком-
петентности обучающихся.

Представленное определение педаго-
гических условий предопределяет опору 
на системный подход в выборе педагогиче-
ских условий, влияющих на все компонен-
ты педагогических процессов.

При обосновании выбора педагоги-
ческих условий развития метакомпе-
тентности будем опираться на идеи гу-
манистической парадигмы образования 
и личностно ориентированной модели об-
разования [20]. Конкретизируем базовые 
идеи личностно ориентированного подхо-
да для их использования в исследовании 
проблемы формирования метакомпетент-
ности магистрантов.

Во-первых, ценностью в личностно 
ориентированном образовании является 
обучающийся, а целью – создание условий 
для развития его потенциальных способ-
ностей и возможностей в образователь-
ном процессе.

Во-вторых, обучающийся в личностно 
ориентированном образовании является субъ-
ектом образовательной деятельности [5].

Субъект представляется в исследовании 
как носитель активности, инициативная, 
деятельная и потому развивающаяся в про-
цессе обучения личность. Субъект способен 
принимать решения и нести ответствен-
ность за него.

В рамках процесса формирования мета-
компетентности обучающийся как субъект 
образовательной деятельности развивает 
у себя способность к анализу и построению 
собственных мыслительных стратегий по-
знавательной деятельности (Д. Флейвел).

Важной характеристикой субъекта об-
разовательной деятельности является его 
способность к рефлексии границ и резуль-
татов деятельности, которая является зна-
чимой компонентой метакомпетентности, 
позволяет выявлять продуктивные способы 
этой деятельности, добиваясь повышения 
ее результативности.

Рефлексивные способности обучающе-
гося позволяют адекватно оценивать це-
лесообразность способов познавательной 
деятельности, определять альтернативные 
варианты решения проблемы.

Резумируя сказанное выше относитель-
но личностно ориентированного подхода 
как методологической основы исследования 
проблемы формирования метакомпетентно-
сти обучающегося, определим первое педа-
гогическое условие результативности этого 
процесса: формирование метакомпетентно-
сти способствует реализации идей личност-
но ориентированного образования.

Для обоснования второго педагогиче-
ского условия, которое связано с измене-
нием содержательной компоненты в подго-
товке магистрантов, отметим сущностные 
характеристики формируемого личностно-
го качества. Будем опираться в данном слу-
чае на структуру метакомпетентности и со-
держательное наполнение её компонент. 
Когнитивная компонента метакомпетент-
ности, представленная в параграфе 1.1, 
предполагает наличие у магистранта, вла-
деющего метакомпетентностью, знаний 
собственных интеллектуальных возможно-
стей для решения определенных проблем, 
знания способов, этапов их разрешения, 
знаний оценки возможных рисков и спосо-
бов поиска альтернативных решений. При 
этом метакомпетентность как компетент-
ность, обладающая надпредметностью, 
не связанная со смысловым контекстом, 
включает в себя знания способов оценки 
своего эмоционального состояния и под-
держки его творческого уровня. Анализ 
учебного плана и рабочих программ дис-
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циплин подготовки магистрантов ряда 
направлений, реализуемых в Сибирском 
федеральном университете, показал, что 
в указанных документах нет дисциплин, 
ориентированных на формирование ког-
нитивной составляющей метакомпетент-
ности обучающихся, что позволяет вы-
двинуть второе педагогическое условие, 
состоящее в обогащении содержания ма-
гистерской подготовки учебным матери-
алом, позволяющим сформировать у об-
учающегося когнитивную составляющую 
метакомпетентности. 

Аналиируя сущности процессуаль-
но-деятельностной и результативно-оце-
ночной компонент метакомпетентности, 
а также опираясь на её деятельностный 
характер, заключаем, что третье педагоги-
ческое условие должно обеспечить плани-
рование, организацию и управление ходом 
познавательной деятельности в условиях 
решения проблемы при активизирующем 
мотивационно-ценностном отношении 
к метакомпетентности. 

Таким образом, третьим педагогиче-
ским условием формирования метакомпе-
тентности обучающихся в процессе маги-
стерской подготовки является вовлечение 
обучающихся в специально организован-
ную деятельность, формирующую процес-
суально-деятельностную и рефлексивно-
оценочную компоненты.

Здесь необходимо отметить, что если 
второе педагогическое условие относилось 
к содержанию образования и отвечает на во-
прос: «чему надо учить, чтобы формирова-
лась метакомпетентность обучающихся?», 
то третье педагогическое условие отвечает 
на вопрос: «как надо учить?».

Обсуждая теоретические возможности 
реализации третьего педагогического ус-
ловия формирования метакомпетентности 
обучающихся, естественно отметить необ-
ходимость перевода обучения на деятель-
ностную основу, которая создает условия 
для творческой самореализации обучающе-
гося посредством использования специаль-
ных педагогических технологий, активных 
деятельностных методов обучения, как от-
мечает академик О.Г. Смолянинова [21].

Ранее было отмечено, что формирова-
ние метакомпетентности обучающегося 
возможно, если он занимает субъектную 
позицию, которая характеризует его по-
требность в «самости» (самообразовании, 
самооценке и самоконтроле); его способ-
ность к целенаправленной, самостоятель-
ной, ответственной деятельности; его спо-
собность анализировать свои действия, 
результаты деятельности и рефлексивно 
к ним относиться (Богоявленская Д.Б., Се-

риков В.В., Дулинец Т.Г., Осипова С.И., 
Якиманская И.С.).

Реализация положений личностно ори-
ентированной модели образования, глав-
ным из которых является трактовка интере-
сов обучающихся как приоритетных целей 
образования, становление его как субъекта 
образовательной деятельности, вовлечение 
в процесс самоактуализации, саморазвития 
и самореализации, возможна в процессе 
проектной деятельности. Именно проектная 
деятельность в своей процессуальной осно-
ве позволяет в самостоятельной поисковой 
деятельности учащегося формировать со-
ставляющие действия метакомпетентности. 
При этом формирование метакомпетентно-
сти обучающегося разворачивается поэтап-
но через педагогическую деятельность по:

● вовлечению в процесс порождения 
идеи, проектной инициативы;

● вовлечению в процесс разработки 
и реализации проекта;

● вовлечению в организацию рефлексии 
проектной деятельности [22].

Формированию метакомпетентности 
будет способствовать уровень сформи-
рованности проектной компетентности 
(способность к порождению идей про-
ектной деятельности на основе анализа 
проблем, постановке целей, определению 
результатов и содержание деятельности 
по их достижению).

Результативность образовательного про-
цесса в контексте формирования метаком-
петентности обучающихся обеспечивается 
соблюдением дидактических принципов 
обучения, обуславливающих деятельность 
педагога и характер познавательной дея-
тельности обучающихся и выражающих 
определенные закономерности обучения.

Важнейшими общедидактическими 
принципами обучения являются следую-
щие: научности, доступности, наглядно-
сти, прочности, систематичности и по-
следовательности, индивидуализации 
и дифференциации, активности и созна- 
тельности. 

Принцип научности определяет содер-
жание обучения с опорой на современный 
уровень научных знаний, объективные на-
учные факты.

Принцип доступности предписывает 
целесообразность организации образова-
тельного процесса в логической последо-
вательности от известного к неизвестному, 
от легкого к трудному при усвоении новых 
знаний, умений, навыков.

Принцип наглядности – золотое пра-
вило дидактики, по Я.А. Коменскому, по-
зволяющий привлекать различные органы 
чувств к восприятию учебного содержания, 
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максимально мобилизуя сензитивные спо-
собности обучающегося.

Принцип систематичности и последо-
вательности определяет целесообразность 
построения содержания обучения в логиче-
ской последовательности и системной связи 
его отдельных модулей.

Принцип индивидуализации и диффе-
ренциации опирается на особенности и спо-
собности обучающихся в выборе содержа-
ния, методов и средств обучения, на основе 
многообразия и многофункциональности 
образовательной среды.

Принцип активности и сознательно-
сти, определяющий необходимость разви-
тия рефлексирующей позиции в обучении.

Совокупность общедидактических 
принципов для организации образователь-
ного процесса с целью формирования мета-
компетентности обучающихся необходимо 
дополнить принципами, учитывающими 
специфическую сущность метакомпетент-
ности. Первым из таких принципов являет-
ся принцип рефлексивности, сочетающийся 
с общедидактическим принципом активно-
сти и сознательности, реализация которого 
позволит сохранять устойчивую мотивацию 
к повышению уровня метакомпетентности 
посредством оценки недостаточности её на-
личного уровня.

Другим дополнительным принципом, 
повышающим потенциал образовательного 
процесса в контексте формирования мета-
компетентности является принцип субъект-
ности, естественно соотнесенный с ори-
ентацией личности на самоорганизацию, 
самообразование в условиях личностно 
ориентированного образования. 

Учёт современных тенденций (трендов) 
развития цивилизации, а именно перехода 
к цифровому обществу, информатизации об-
разования, использования электронного об-
учения и дистанционных образовательных 
технологий, а также изменений в технике, 
технологии, появления новых знаний – обу-
словили дополнительные принципы органи-
зации образовательного процесса в контексте 
формирования метакомпетентности: инфор-
матизация и диалогизация образовательного 
процесса посредством использования ин-
терактивных методов обучения и принцип 
опережающего обучения, ориентированный 
на формирование способности к осущест-
влению познавательной самообразователь-
ной деятельности в условиях неопределен-
ности независимо от сферы познания.

Выводы
Таким образом, теоретические иссле-

дования обоснования педагогических ус-
ловий формирования метакомпетентности 

обучающихся позволяют сделать следую-
щие выводы.

1. Педагогические условия, способ-
ствующие формированию определенного 
личностного качества, представляют собой 
изменения в педагогической системе, кото-
рые определяются проблемой исследования 
и относятся к изменениям в содержатель-
ной и процессуально-технологической ком-
понентах образовательного процесса.

2. Формирование метакомпетентно-
сти субъекта образовательного процесса 
представляет собой непрерывный процесс 
целенаправленной педагогической дея-
тельности, ориентированной на освоение 
обучающимися способов организации са-
мообразования, саморазвития и самовоспи-
тания на основе интеллектуальной рефлек-
сии когнитивных процессов, их активного 
контроля и регуляции для достижения по-
ставленной цели.

3. Формированию метакомпетентности 
субъекта образовательного процесса спо-
собствуют педагогические условия:

● реализация идей личностно ориенти-
рованного образования;

● обогащение содержания подготовки 
учебным материалом, позволяющим сфор-
мировать у обучающихся когнитивную со-
ставляющую метакомпетентности;

● вовлечение обучающихся в специаль-
но организованную познавательную дея-
тельность, формирующую процессуально-
деятельностную и рефлексивно-оценочную 
компоненты. 

4. Результативность образовательного 
процеса в контексте формирования мета-
компетентности обучающихся обеспечи-
вается соблюдением общедидактических 
принципов (научности, доступности, на-
глядности, прочности, систематичности 
и последовательости, индивидуализации 
и дифференциации, активности и созна-
тельности), дополнительными принципами, 
учитывающими специфическую сущность 
метакомпетентности: принцип рефлек-
сивности, субъектности, информатизации 
и диалогизации образовательного процесса, 
принцип опережающего обучения.
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