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Формирование прогностических умений будущих менеджеров как педагогическая проблема 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования прогностических умений будущих менедже-

ров и выясняются основные составляющие данной деятельности. В работе выделены соответствующие знания, 

умения и навыки, входящие в состав прогностических, среди них особое значение приобретают такие, как ин-

теллектуальные, проэктивные, аналитические умения и моделирование. Выяснен комплекс психолого-

педагогических условий, способствующий эффективному формированию прогностических умений будущих 

менеджеров. К нему относится: положительная мотивации преподавателей и студентов; учет психологических 

особенностей развития личности; использование инновационных методов обучения, а именно методов интерак-

тивного обучения, компьютерно-ориентированных средств обучения, тренингов, деловых игр и т.п.; фундамен-

тализация профессиональной подготовки будущих менеджеров на базе изучения дисциплин цикла естествен-

нонаучной и общеэкономической подготовки; организация самостоятельной познавательной деятельности сту-

дентов в процессе управляемой научно-исследовательской работы. С учетом вышеизложенного в статье пред-

ложена организационно-методическая модель формирования прогностических умений будущих менеджеров. 

Она объединяет все компоненты педагогического процесса и устанавливает связи между ними. Модель харак-

теризуется четкостью, целостностью, системностью и интегрированностью всех своих компонентов. Разрабо-

танная нами организационно-методическая модель предусматривает применение системы учебных элементов: 

разноплановых задач, тренингов, прикладных задач, мини-кейсов и тестов, которые соответствуют тематиче-

скому плану и цели выбранного занятия. Согласно разработанной модели, формирование прогностических 

умений будущих менеджеров происходит в процессе изучения дисциплин цикла естественнонаучной и обще-

экономической подготовки. Выбор именно этих дисциплин обусловлен существенным их влиянием на форми-

рование большинства умений студентов, необходимых им для осуществления будущей прогностической дея-

тельности. 

Ключевые слова: прогностические умения, психолого-педагогические условия, организационно-

методическая модель. 
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Аннотация. В статье поднимается одна из важных проблем в теории и практике педагогического образования – 

учебно-исследовательская деятельность студентов (УИДС). Рассматриваются модели подготовки к УИД, раз-

работанные учеными. Предлагается собственная структурно-функциональная модель готовности будущего 

учителя математики и физики к УИД, реализуемая нами в условиях кредитно-трансферной системы обучения. 
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Овладение будущими учителями исследователь-

скими умениями и навыками определяет их го-

товность к обучению учащихся исследователь-

ским умениям и навыкам. Умение планировать, 

проводить и осуществлять анализ, а также ин-

терпретацию собственной исследовательской 

деятельности гарантирует успешное руководство 

будущей исследовательской деятельностью уче-

ников. В процессе исследовательской деятельно-

сти полученная личностью информация стано-

вится активной: она актуальна для личности, 

применяется для решения определенной задачи 

или системы задач, имеет универсальный харак-

тер, т.е. применяется при решении различных 

типов задач. 

Цель статьи: осуществить анализ существу-

ющих моделей готовности будущих учителей к 

учебно-исследовательской деятельности (УИД) 

и предложить собственную структурно-

функциональную модель готовности будущего 

учителя математики и физики до УИД, реализу-

емую нами в условиях кредитно-трансферной 

системы обучения. 

Различные аспекты подготовки будущих учи-

телей к УИД раскрыто в работах Б. Баймухам-

бетовой, Л. Вовк, Н. Гавриш, А. Деркача, Г. Дья-

ченко, В. Ивановой, Л. Кандибовича, Г. Кловак, 

Г. Князян, В. Крутецкого, О. Микитюк, О. Ми-

хайлова, К. Платонова, И. Пятницкой-Поздняко-

вой, Д. Узнадзе, В. Серикова, П. Середенка, 

В. Сластенина, Л. Филимонюк, В. Чернобров-

кина и др.  

Анализ последних научных публикаций по 

проблемам профессионального образования бу-
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дущих учителей позволяет сделать вывод о до-

статочно разнообразном подходе к определению 

сущности понятия готовности к деятельности и, 

в частности, готовности к профессионально-

педагогической деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность сту-

дентов является составной частью их готовности 

к профессиональной педагогической деятельно-

сти и эту готовность мы определяем как инте-

грированное свойство личности, которое от-

ражает соответствие интеллектуального и 

личностного развития студента с требования-

ми исследовательского обучения в педагогиче-

ском вузе и обеспечивает целенаправленную ак-

тивность его в указанной деятельности. 

Результат исследовательской подготовки – 

готовность будущего учителя к исследователь-

ской деятельности, формируется на разных эта-

пах при усвоении учебных дисциплин, в процес-

се реализации межпредметных связей, написа-

нии курсовых и дипломных работ, участии в 

различных проектах, проблемных группах, кон-

ференциях, семинарах, олимпиадах и т.д. Пси-

хологом В.В. Михайловым разработана теорети-

ческая модель готовности к деятельности, кото-

рая состоит из мотивационно-ценностного ком-

понента, отображающего соответствие личност-

ного содержания объективному значению дея-

тельности; когнитивного компонента, выража-

ющегося в теоретической подготовке к данному 

виду деятельности; операционно-деятельносного 

компонента, предусматривающего практиче-

скую готовность к данному виду деятельности; 

эмоционально-волевого компонента, проявляю-

щегося в способности к самоуправлению [3, с.5]. 

В.И. Андреев предлагает структурно-

функциональную модель эвристического про-

граммирования учебно-исследовательской дея-

тельности, которая состоит из ряда систем: це-

лей УИД; средств специализации знаний, иссле-

довательских умений; учебно-исследовательских 

задач; эвристических предписаний; поэтапной 

кодированной помощи (дополнительных эври-

стик, указаний, объяснений); контроля (контро-

лирующие программы); систематизации достиг-

нутых результатов в развитии знаний, исследо-

вательских умений [1, с.212]. 

П.В. Середенко в процессе формирования го-

товности будущих учителей к УИД выделяет 

структурные элементы готовности, которые 

состоят из теоретической (знания), практической 

(информационные, теоретические, методологи-

ческие, эмпирические, вербальные, творческие 

навыки и умения логически мыслить) и психоло-

гической готовности (мотивация, поведение), 

компонентов педагогического процесса, видов 

подготовки и форм деятельности, которые 

определенным образом между собой взаимосвя-

заны [5, с.161]. 

Теоретическая модель готовности к творче-

ской профессиональной деятельности, предло-

женная В.В. Ивановой, содержит мотивацион-

ный, информационно-познавательный, креатив-

но-рефлексивный, эмоционально-волевой, оце-

ночный компоненты [2]. 

Модель формирования готовности маги-

странтов к УИД, разработанная Б. Баймухам-

бетовой, содержит компоненты: мотивационно-

целевой, содержательно-технологический, ре-

зультативно-оценочный, и обеспечивает по-

этапное формирование готовности к исследова-

тельской деятельности. Данная модель характе-

ризуется направленностью на субъективный 

опыт магистранта, а также, активным стимули-

рованием к исследовательской деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность сту-

дентов (УИДС) характеризуется высокой степе-

нью самостоятельности, поэтому руководство 

ею мы понимаем как создание условий, обеспе-

чивающих включение студента в эту деятель-

ность на любом этапе обучения, включая и 

младшие курсы. В этом аспекте модель форми-

рования готовности будущего учителя к учебно-

исследовательской деятельности рассматривает-

ся нами как подсистема целостной педагогиче-

ской системы профессиональной подготовки бу-

дущего учителя (математики или физики), в ко-

торой: 1) определены цели и пути их достиже-

ния, содержание, организация и управление, 

оценивание результата; 2) процесс формирова-

ния готовности студентов к УИД строится на 

синергетической основе, имеет открытый, веро-

ятностный характер и отличается гибкостью, 

динамичностью, управляемостью (в зависимости 

от учебной дисциплины, курса, личности сту-

дента и т.д.). 

Готовность к УИДС состоит из трех основ-

ных частей: теоретической, практической и мо-

тивационной, которые содержат структурно-

функциональные компоненты: научно-теорети-

ческий, информационно-познавателный, эмоци-

онально-волевой, креативно-рефлексиный, мо-

тивационный, оценочный (рис.1). Они реализу-

ются через компоненты педагогического процес-

са. Охарактеризуем более подробно содержание 

каждого компонента готовности будущего учи-

теля к УИД. 

Теоретическая готовность к УИД содержит 

научно-теоретический и информационно-позна-

вательный компоненты, реализующиеся через 

смысловой, целевой и операционно-деятельност-

ный компоненты педагогического процесса и 

предусматривающие фундаментальную матема-

тическую или физическую и профессиональную 
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подготовки. Теоретическая готовность студента 

к УИД формируется через лекции, практические 

и лабораторные занятия, спецкурсы, научно-

исследовательские семинары, курсовые и ди-

пломные работы, научные кружки, проблемные 

группы, научные конференции, конкурсы науч-

ных работ. Содержание научно-теоретического 

компонента составляют теоретические знания 

по фундаментальным математическим (физиче-

ским) дисциплинам (или по системе взаимосвя-

занных дисциплин) и профессиональных дисци-

плин. 

Содержание информационно-познавательно-

го компонента готовности составляют научные 

знания, раскрывающие концептуальный аспект 

исследования (цели, закономерности и принци-

пы, методы и приемы его осуществления и про-

цессуальный аспект исследования (технологию 

познавательной деятельности, формы, средства и 

способы управления процессом исследования). 

Теоретическая готовность студента к УИД 

определяет критерии развития исследователь-

ских умений и практические модели исследова-

тельского процесса. 

Умения составляют ядро информационно-

познавательного компонента готовности буду-

щего учителя к УИД, поскольку студент должен 

не только сам владеть навыками и способами 

УИД, но и развивать их в будущем у своих уче-

ников. УИД будущих учителей математики и 

физики в основном осуществляется в рамках 

изучения учебных дисциплин. Предметом осо-

бого внимания является выбор правильного со-

отношения между лекциями, практическими и 

лабораторными занятиями и самостоятельной 

работой студентов. Лекция должна давать 

направление для самостоятельной работы, рас-

крывать и содержание теоретических вопросов, 

и методику исследования, эксперимента, жела-

ние читать учебную и научную литературу. Осо-

бое место в такой системе занимают темы, вы-

носящиеся на самостоятельную проработку, ведь 

студенты изучают новый материал, работая од-

новременно над несколькими источниками. 

Важно, чтобы новый материал усваивался сту-

дентами активно. С этой целью мы предлагаем 

задачи исследовательского и практического со-

держания, творческие работы, которые защища-

ются в виде проектов, математические (физиче-

ские) сочинения, коллоквиумы в форме брейн-

ринга. 

Практическая готовность к УИД содержит 

эмоционально-волевой и креативно-рефлексив-

ный компоненты, которые также реализуются 

через смысловой, целевой и операционно-

деятельностный компоненты педагогического 

процесса и предусматривают фундаментальную 

и профессиональную подготовку, самостоятель-

ную исследовательскую деятельность. Практи-

ческая готовность студента к УИД формируется 

через практические и лабораторные занятия, 

спецсеминары, спецпрактикумы, самостоятель-

ные работы, производственную и педагогиче-

скую практики, олимпиады, курсовые и диплом-

ные проекты.  

Основу креативно-рефлексивного компонента 

составляют способности: учебные, научные, ор-

ганизационно-коммуникативные и другие, выс-

шим проявлением которых является талант. Эти 

способности помогают обеспечить каждому 

участнику исследования активность, сообрази-

тельность, нестандартность действий и решений, 

инициативу, выдумку, сообразительность. 

Л. Подоляк и В. Юрченко выделяют параметры 

(качества) креативности, на развитии которых 

основывается развитие процессов творчества: 

оригинальность, семантическая гибкость (новый 

способ использования предмета), образная адап-

тивная гибкость (изменение формы стимула, 

чтобы увидеть в нем новые признаки), развитие 

способности к взаимодействию двух типов мен-

тальных образов - визуального и слухового; спо-

собность творить новые идеи в нерегламентиро-

ванных условиях [4, с.175].  

Креативно-рефлексивный компонент практи-

ческой готовности к УИДС тесно связан с эмо-

ционально-волевым. Вне связи интеллектуальной 

и эмоциональной сфер личности нельзя рас-

крыть содержание готовности к УИД.  

Не менее важную роль в содержании эмоцио-

нально-волевого компонента играет воля и воле-

вые качества, без которых невозможно осу-

ществление процесса исследования. Ученые-

психологи определяют свободу как психическое 

состояние сознательной и целенаправленной ре-

гуляции человеком своей деятельности и пове-

дения с целью достижения поставленных целей. 

В волевых качествах выражается активность 

личности будущего учителя, его способность к 

саморегуляции, сознательно мобилизирующего 

усилия в процессе УИД. 

Для эффективного формирования практиче-

ской готовности студентов к УИД уместным яв-

ляется создание соответствующего научно-

образовательного пространства учебного заведе-

ния, реализующегося через ряд направлений 

(условий): 

1) комплексный подход к планированию и 

организации УИДС; эффективная организация 

ее как целостной системы, проектирование и 

планирование УИД; создание систем оценивания 

качества УИД в условиях кредитно-трансферной 

системы обучения; научно-профессиональная 

направленность УИДС [6]; 
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2) активизация исследовательской деятельно-

сти студентов через использование инновацион-

ных методик и технологий обучения, формиро-

вание у них приёмов и методов научного позна-

ния.Учебный процесс сочетает в себе не только 

исследовательскую деятельность его участни-

ков, но и взаимодействие, сотрудничество и со-

творчество, базирующихся на коммуникативных 
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способностях взаимодействующих сторон в 

процессе исследования. Коммуникативные спо-

собности выступают важнейшим звеном в пони-

мании креативно-рефлексивного компонента го-

товности будущих учителей к УИД. 

Мотивационная готовность к УИД содержит 

мотивационный и оценочный компоненты, реа-

лизующиеся через смысловой, целевой, опера-

ционно-деятельностный и диагностически-

результативный компоненты педагогического 

процесса и предусматривающие фундаменталь-

ную и профессиональную подготовку, самостоя-

тельную исследовательскую деятельность и 

апробацию результатов исследовательской дея-

тельности. Психолого-педагогическая готов-

ность студента к УИД формируется через прак-

тические и лабораторные занятия, спецпракти-

кумы, самостоятельную работу, производствен-

ную и педагогическую практики, олимпиады, 

курсовые и дипломные проекты, конкурсы науч-

ных работ, участие в сайтах кафедры и препода-

вателей, создания собственных сайтов и т.п. Це-

левой компонент педагогического процесса со-

держит цель и задачи УИД.  

Цель формирования готовности будущего 

учителя к УИД, а в дальнейшем и к научно-

исследовательской работе, структурируем по 

трем направлениям: 

1) совершенствование профессиональной 

подготовки высоко-квалифицированного, твор-

чески мыслящего специалиста; 

2) развитие личности и творческих способно-

стей студента; 

3) формирование учителя-исследователя, 

учителя-методолога (термин Н. Чебышева и 

В. Кагана). 

Цели УИДС предусматривают формирование 

исследовательских знаний и умений студентов, 

они выписаны в Стандартах.  

Задачи УИДС: 

1) повышение качества профессиональной 

подготовки студентов с ориентацией на между-

народные стандарты качества; 

2) повышение интереса студентов к УИД; 

3) развитие организаторских способностей, 

умение правильно распределить свои силы, слу-

шать других и аргументировать свое мнение; 

4) формирование рефлексии; 

5) обеспечение воспроизводства научной эли-

ты в фундаментальных (физико-математичес-

ких) и прикладных (педагогика, методики обу-

чения математике, физике) исследованиях. 

Основой мотивационного компонента явля-

ется личная направленность человека применять 

свои знания, опыт, способности в УИД. В со-

держании этого компонента выделяют положи-

тельное отношение к УИД, склонность и интерес 

к исследовательскому решению учебно-

познавательных, а в дальнейшем и профессио-

нальных задач. Активное участие будущего учи-

теля в ученических исследованиях как руково-

дителя, консультанта и активного помощника 

возможна лишь при наличии положительного 

отношения к этому виду профессиональной дея-

тельности (учителю нравится заниматься иссле-

довательской работой с учениками, она ему ин-

тересна, приносит чувство радости и удовлетво-

рения, является для него духовной ценностью). 

Формирование готовности к УИД невозмож-

но без развития у будущих учителей комплекса 

качеств побудительного характера. К ним отно-

сят ценностные установки на творчество, по-

требности в новизне и нестандартных решениях 

учебных проблем, заинтересованность в новых 

идеях, методах, нестандартной, инновационной 

деятельности. В содержании этого компонента 

существенную роль играет сознательная поста-

новка цели творческого саморазвития личности 

студента. Показателем готовности к УИД явля-

ется способность личности поставить перед со-

бой задачу возрастающей сложности и стремле-

ние к ее решению.  

От мотивации и установки на УИД зависит 

успех студентов в овладении исследовательски-

ми умениями и навыками, переход их в привыч-

ки и потребности. Доминирование мотива вы-

полнить определенное задание побуждает чело-

века проявлять активность, отбирать и запоми-

нать информацию в соответствии с требования-

ми задания. Мотивационный компонент являет-

ся предпосылкой формирования других компо-

нентов готовности студента к УИД. 

Все структурные компоненты готовности к 

УИД тесно взаимосвязаны и часто являются 

следствием друг друга. Успешная мотивация 

УИД возможна только при условии наличия 

определенного багажа знаний, необходимых для 

реализации любой деятельности, волевого уси-

лия, эмоциональной настроенности, выраженно-

сти совокупности способностей, которые спо-

собствуют успешности исследовательского про-

цесса [2]. 

Эффективность формирования мотивацион-

ной готовности студента к УИД определяют пе-

дагогические условия: 

1) включение студентов в информационно-

исследовательскую среду на всех, начиная с 

ранних, этапах подготовки (теоретическая го-

товность к УИД); 

2) активизация исследовательской деятельно-

сти студентов через использование инновацион-

ных методик и технологий обучения, формиро-

вание у них приемов и методов научного позна-

ния (практическая готовность к УИД); 
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3) формирование мотивов к УИД, интереса к 

научному поиску и его организации, ориентация 

студентов на самообразовательную деятельность 

(мотивационная готовность к НИД). 

Анализируя структурные элементы указанной 

готовности, мы, в первую очередь, должны вы-

яснить, какие свойства необходимо сформиро-

вать у будущего учителя физико-математичес-

ких дисциплин, чтобы он смог профессионально 

руководить исследовательской работой учащих-

ся, эффективно обучать их исследовательским 

умениям и навыкам.  

Характер деятельности учителя в условиях 

исследовательского обучения существенно от-

личается от того, что мы можем наблюдать при 

традиционном обучении, которое основывается 

преимущественно на использовании репродук-

тивных методов обучения. Как известно, основ-

ная функция педагога при традиционном обуче-

нии заключается в трансляции информации, то 

есть в преподавании. При исследовательском 

обучении эта функция переходит на второй 

план. Педагог с ментора превращается в кон-

сультанта и помощника начинающего исследо-

вателя. Для ученика учитель в условиях иссле-

довательского обучения является опытным 

старшим товарищем, соратником в научном по-

иске. Такой подход меняет смысловое наполне-

ние всего процесса подготовки будущего учите-

ля. В этом случае от него требуется, кроме об-

щей и предметной эрудиции, еще и умение пе-

редавать эти способности ученикам, быть спо-

собным вести исследовательский поиск и, что 

самое важное, уметь увлечь этим еще и учени-

ков. 

Формирование готовности к учебно-исследо-

вательской деятельности – сложный и длитель-

ный педагогический процесс. На его результа-

тивность влияют различные условия и факторы. 

Необходима целенаправленная и систематиче-

ская работа, определение педагогических усло-

вий, обеспечивающих оптимальное решение 

этой практически значимой проблемы: сформу-

лировать принципы и построить модель готов-

ности будущего учителя математики и физики в 

НИД, на основе которой спроектировать мето-

дику формирования готовности будущих учите-

лей к УИД. 
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Abstract. The article raises one of the most important problems in the theory and practice of teacher education - 
teaching and research activities of students (ERAS). The models prepare for the ERA, developed by scientists. There is 
suggested a structural-functional model of the readiness of the future teachers of mathematics and physics to the ERA, 
which is realized by us in a credit-transfer system of education. The model consists of interconnected theoretical, 
practical and motivational readiness. It is shown that the effective functioning of the models provide a pedagogical 
conditions: 1) the inclusion of students in information and research environment at all, since the earliest stages of 
training (theoretical readiness to ERA), 2) increase the research activity of students through the use of innovative 
teaching methods and technologies, the formation of their techniques and methods of scientific knowledge (practical 
readiness to ERA), 3) the formation of motives to the ERA, of interest to the scientific research and its organization, the 
orientation of students to self-education activities (motivational readiness to ERA). 


