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3. Форсайт-моделирование в процессе формирования компетенций 

специалистов экономического профиля. При составлении и пере-

смотре карт компетенций по экономическим специальностям целесо-

образно ранжировать компетенции (подкомпетенции) в зависимости 

от их жизненного цикла. Так, компетенции с коротким сроком не 

должны выступать ведущими компетенциями. Ведущие компетенции 

формируются посредством развития критического мышления на ос-

нове системного видения причинно-следственных связей и обеспечи-

ваются способностью студента быть субъектом образовательного про-

цесса (способность к самообразованию, умение «конструировать» свое 

образование). При формировании представлений студентов-экономи-

стов о получаемой специальности важно учитывать уровень требова-

ний нанимателя, который является  ведущим в своей сфере и реализует 

современные подходы к управлению (существование различий с уров-

нем требований «среднего нанимателя» видится объективным). От-

дельное направление – развитие навыков форсайт-моделирования у бу-

дущих специалистов экономического профиля. Объектами здесь могут 

выступать развитие национальной экономики, экономики региона, от-

расли, отдельной компании, экономическое развитие университета.  

Таким образом, необходимость изучения возможностей форсайта             

в экономическом образовании очевидна. Внедрение практики фор-

сайта позволит повысить эффективность управления в сфере экономи-

ческого образования, повысить конкурентоспособность национальной 

системы экономического образования, включая бизнес-образование.  
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Целью инновационного обучения является развитие личности  

и многообразных форм мышления каждого обучающегося [1, с. 10]. Как 

было отмечено ранее (например, в работе [2, с. 726]), для обеспечения 
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возможностей магистрантам педагогических специальностей в суще-

ственной мере развить свой личностный творческий потенциал и приоб-

рести недостающие компетенции для осуществления инновационной об-

разовательной деятельности в их будущей педагогической работе необ-

ходимо реализовать ряд мер по коррекции организации процесса обуче-

ния в магистратуре. В широком смысле под организацией процесса обу-

чения понимают взаимодействие пяти основных элементов: обучающе-

гося, обучающего, содержания, форм и методов, источников и средств 

обучения, активными из которых являются обучающийся и обучающий.  

Сообразно указанной цели обучение магистрантов педагогических 

специальностей также должно базироваться на стратегии и логике ин-

новационных преобразований. Объектами инновационных преобразо-

ваний является система обучения и воспитания, включая её цели, со-

держание, средства, организационные формы; виды деятельности, 

тип педагогического мышления и отношений между обучающимся и 

педагогом [1, с. 7–8].  

В данной работе обратимся к вопросам организации научно-методи-

ческой работы магистрантов педагогических специальностей по индиви-

дуальной программе. Использование этой формы учебной деятельности 

позволяет организовать процесс обучения (сформулировать цели, вы-

брать организационные формы и виды деятельности и т. д.) с учётом лич-

ностных качеств и потребностей магистранта. Планируемым результа-

том его индивидуальной деятельности должна быть научно обоснован-

ная разработка методики изучения конкретного учебного материала.  

Подавляющее большинство магистрантов педагогических специ-

альностей характеризуется устойчивой внутренней мотивацией и заин-

тересованы в приобретении компетенций, необходимых для практиче-

ского применения в дальнейшей профессиональной деятельности. По-

этому в основу разработки методики формирования обучающей среды 

магистрантов нами были положены принципы андрагогической мо-

дели. Андрагогика (образование взрослых) в широком понимании дан-

ного понятия – это наука о способах самореализации личности в тече-

ние всей жизни. 

Основные принципы андрагогики [3, с. 26–27]: 

1. Приоритет самостоятельного обучения. 

2. Принцип совместной деятельности. 

3. Принцип использования имеющегося положительного жизнен-

ного опыта. 

4. Принцип корректировки устаревшего опыта и личностных 

установок, препятствующих освоению новых знаний.  

5. Принцип индивидуального подхода к обучению. 
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6. Принцип элективности обучения (свободы выбора целей, со-

держания, форм, методов, источников, средств, сроков обучения). 

7. Принцип рефлективности, основанный на сознательном отно-

шении обучающегося к обучению. 

8. Принцип востребованности результатов обучения практиче-

ской деятельностью обучающегося. 

9. Принцип системности, заключающийся в соответствии целей и 

содержания обучения его формам, методам и средствам. 

10. Принцип актуализации результатов обучения (их скорейшее 

использование на практике). 

11. Принцип развития обучающегося: обучение должно быть 

направлено на совершенствование личности, создание способностей к 

самообучению, постижению нового в процессе практической деятель-

ности человека. 

Результаты индивидуальной научно-методической работы маги-

странта должны иметь конкретную практическую значимость. Органи-

зационная структура этой работы представляет совокупность последо-

вательных логически связанных этапов деятельности: диагностика, 

планирование, создание условий, реализация программы, оценивание 

результатов, коррекция.  

Важно отметить, что в соответствии с адрагогической моделью ин-

дивидуальная образовательная деятельность осуществляется самим 

обучающимся при организующей, консультативной, корректирующей 

помощи научного руководителя, с которым магистрант находится в 

устойчивом контакте. 

Первостепенной задачей при организации образовательной дея-

тельности магистранта является его психолого-андрагогическая диа-

гностика, компонентами которой являются:   

 определение образовательных потребностей магистранта; 

 выявление уровня и особенностей его жизненного и профессио-

нального опыта; 

 выяснение его физиологических и психологических особенностей; 

 определение его когнитивного и учебного стилей. 

Выявление образовательных потребностей, а также жизненного и 

профессионального уровня магистранта осуществляется в результате 

его доверительных бесед с руководителем, который заблаговременно 

определяет ключевые позиции для обсуждения.  

Психологические особенности, а также когнитивный и учебный стиль 

магистранта педагогической специальности представляется возможным 

выяснить в процессе личных контактов с руководителем, а также ис-

пользуя метод анкетирования. В результате анализа имеющихся                 
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в электронных средствах информации материалов по психолого-педа-

гогической диагностике нами выделены наиболее приемлемые и по-

лезные для магистрантов тесты следующей направленности: 

 оценка профессиональной направленности личности учителя; 

 индивидуальный стиль педагогической деятельности; 

 диагностика готовности к педагогической деятельности; 

 диагностика уровня педагогического такта. 

По результатам тестирования можно выявить показатели таких 

личностных качеств магистранта как общительность, организован-

ность, направленность на предмет, интеллигентность. На основе этих 

показателей представляется возможным отнести структуру личности 

будущего педагога к одному из следующих типов: 

 «организатор», характерными качества которого являются требо-

вательность, организованность, сильная воля, энергичность; 

 «предметник», для которого характерны наблюдательность, про-

фессиональная компетентность, стремление к творчеству; 

 «коммуникатор», который отличается такими качествами, как об-

щительность, доброта, внешняя привлекательность, высокая нрав-

ственность, эмоциональность; 

 «интеллигент», характерными чертами которого является высо-

кий уровень интеллекта, общая культура и безусловная нравственность.  

В результате диагностики представляется возможным определить, 

к какому из ниже перечисленных индивидуальных стилей педагогиче-

ской деятельности склонен будущий учитель: 

 эмоционально-импровизационному; 

 эмоционально-методическому; 

 рассуждающе-импровизационному; 

 рассуждающе-методичному. 

Диагностика, направленная на выявление творческого потенциала и 

готовности к педагогической деятельности, а также уровня педагогиче-

ского такта, совместно с информацией о структуре личности и индиви-

дуальном стиле педагогической деятельности магистранта позволяет 

выявить индивидуальные качества будущего педагога, вскрыть его 

слабо выраженные позитивные, а также негативные черты и сформули-

ровать рекомендации по их корректировке, что является непосредствен-

ной реализацией принципа развития обучающегося. 
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Современные тенденции развития общества требуют от образова-

ния внедрения новых технологий организации учебного процесса и ме-

тодики преподавания дисциплин с целью обеспечения необходимого 

уровня теоретической и практической подготовки специалистов эконо-

мического профиля. 

В процессе зарождения и развития информационного общества 

огромное значение имеют проблемы, связанные с организацией обра-

зовательного процесса. Система образования должна быть способна не 

только вооружать знаниями обучающегося, но и, вследствие постоян-

ного и быстрого обновления знаний в нашу эпоху, формировать по-

требность в непрерывном самостоятельном овладении ими, умения и 

навыки самообразования, а также самостоятельный и творческий под-

ход к знаниям в течение всей активной жизни человека [1, 117–130].  

Происходит постепенный переход от репродуктивного, авторитар-

ного образования к образованию гуманистического, инновационного 

типа. Процесс присоединения Украины к Болонской декларации де-

лает актуальным выбор стратегических направлений, которые усовер-

шенствуют организацию учебной работы студентов.   
При организации работы студентов можно выделить такие задания:  
– обеспечить необходимый объем знаний студентов;  
– научить будущих специалистов творчески мыслить; 
– привить им исследовательские умения и аналитические навыки;  

РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМЕНИ Ф. СКОРИНЫ

http://prepod.nspu.ru/file.php/185/Zmeev_SI_Tekhnologija_obuchenija_vzroslykh.pdf
http://prepod.nspu.ru/file.php/185/Zmeev_SI_Tekhnologija_obuchenija_vzroslykh.pdf



