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The article deals with the problem of finding new effective educational tools in the preparation of a 

future teacher. We place special emphasis on the formation of prognostic skills. The ability to predict is 

included in the implementation of all key functions of the teacher. One of the modern forecasting tech-

nologies, the foresight method, is an effective tool for developing prognostic skills of a future teacher. 

The article systematizes various approaches to the definition of foresight and the stages of applying this 

technology. To unlock the potential of forecasting technology, we analyzed the educational standard and 

the competencies, formed during the study of the discipline “Modern problems and innovations in educa-

tion”, identifying implicitly included prognostic skills. We also highlighted the key topics of the course, 

which require the development of the foresight technology. The article presents an algorithm for its use 

and an example of its application in teaching students. 

Rapid Foresight was chosen as a methodology, its main stage being a foresight session on the topic 

“Skills and competencies of a teacher in distance education”. 

The result of the study was the students’ reflective assessment of their prognostic skill development 

based on the foresight technology. 
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В статье рассматривается проблема поиска новых эффективных образовательных инструмен-

тов в подготовке будущего учителя. Особый акцент авторы делают на формировании прогности-

ческих умений. Способность к прогнозированию включается в реализацию всех ключевых функ-

ций деятельности учителя. По мнению авторов статьи, эффективным инструментом формирования 

прогностических умений будущего учителя является одна из современных технологий прогнози-

рования – форсайт-метод. В статье систематизированы различные подходы к определению фор-

сайта, этапы применения данной технологии. Для раскрытия потенциала технологии прогнозиро-

вания был проанализирован образовательный стандарт; выявлены компетенции, которые форми-

руются при изучении дисциплины «Современные проблемы и инновации в образовании» и в со-

став которых имплицитно включены прогностические умения. Также были определены ключевые 

темы курса, при разработке которых целесообразно использовать форсайт-технологию; разработан 

и показан на примере алгоритм ее использования при обучении студентов. 

В качестве методики был выбран Rapid Foresight, основным этапом которого явилась форсайт-

сессия на тему «Навыки и компетенции преподавателя в условиях дистанционного образования». 

Итогом исследования стала рефлексивная оценка студентами развития их прогностических 

умений на основе форсайт-технологии. 

 

Ключевые слова: подготовка педагога, прогностические умения, форсайт-технология, компе-

тенции, дистанционное образование 

 

В соответствии с образовательным и профес-

сиональным стандартами в числе обязательных 

требований к результатам подготовки учителя 

является сформированность компетенций, осно-

ванных на прогностических умениях. 

Способность предвидеть позволяет педагогу 

рационально ставить цели и задачи профессио-

нальной деятельности, проектировать и органи-

зовывать образовательный процесс, вносить из-

менения для оптимизации результатов. Владение 

прогнозированием одновременно является зало-

гом успешной проектировочной, организатор-

ской, коммуникативной, исследовательской дея-

тельности учителя. 
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Необходимость развития прогностических 

умений актуализирует проблему определения 

новых эффективных образовательных инстру-

ментов, направленных на решение этой задачи. 

Значительный потенциал в этом отношении со-

держит в себе одна из современных технологий 

прогнозирования – технология форсайта. Пре-

имущество ее применения заключается в овладе-

нии будущими педагогами умениями решать 

различного рода педагогические ситуации и за-

дачи, предлагать нестандартные, в том числе ин-

новационные, идеи, планировать предстоящие 

собственные и совместные действия. Однако как 

сама теория, так и практика применения форсай-

та в образовательном процессе все еще не до 

конца разработаны. 

В данном контексте была определена цель 

исследования – выявить возможности примене-

ния технологии форсайт для развития прогно-

стических умений студентов на примере освое-

ния курса «Современные проблемы и инновации 

в образовании». 

Методологической базой исследования по-

служили труды ученых, посвященные вопросам 

определения сущности прогностических умений 

и специфики их формирования, – А. В. Захарова, 

Н. В. Булдаковой, А. Маркес, A. M. Хубиевой,  

В. А. Сластенина и др.; методологии форсайта – 

К. Поппера, Н. В. Гапоненко, Л. И. Гохберга,      

Р. Руфф и др. 

В качестве методов исследования были при-

менены анализ теоретических источников, 

обобщение и систематизация ключевых понятий, 

количественный анализ данных опроса. 

В специальной литературе прогностические 

умения определяются как действия, способству-

ющие получению информации о предстоящих 

возможных изменениях в развитии образова-

тельного процесса и его участников. Формиро-

вание прогностических умений – целенаправ-

ленный процесс, связанный с овладением спо-

собности к научно обоснованному предвосхище-

нию вероятностных результатов развития педа-

гогической действительности [1]. 

Структурно данный процесс включает овла-

дение знаниями, составляющими основу для 

прогнозирования; освоение алгоритма последо-

вательности действий; развитие мыслительных 

навыков, значимых для прогностической дея-

тельности. 

Объектами прогнозирования могут выступать 

развитие коллектива (структура, система отно-

шений), развитие личности, педагогический про-

цесс, результаты применения методов обучения 

и воспитания. 

Как уже отмечалось выше, мы считаем, что 

эффективным средством для формирования про-

гностических умений может стать использование 

форсайт-технологии в процессе подготовки бу-

дущего педагога. 

В основе данной технологии – выстраивание 

возможного будущего в перспективе. Этот про-

цесс способствует разработке эффективных стра-

тегий решения того или иного вопроса и одно-

временно предоставляет возможность качествен-

но проработать осуществляемые действия на 

каждом конкретном этапе. 

Форсайт предполагает взаимодействие между 

участниками, а также вариативность предложе-

ний по развитию ситуации. 

Технология форсайта может быть представ-

лена в формате сессии, когда в результате обме-

на мнениями формируется общее понимание 

стратегии развития и далее осуществляется пе-

реход к практическим действиям, либо проекта с 

разработкой «дорожной карты». 

Применение форсайта базируется на ком-

плексе различных методов. Среди основных – 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, гипотеза, 

доказательство, метод экспертных групп, SWOT-

анализ, мозговой штурм и др. 

В России более активно применяется методи-

ка (технология) «Rapid Foresight» – российская 

интерпретация технологии форсайта. В отличие 

от классических вариантов технологии, она поз-

воляет получить результаты за менее длитель-

ный период. 

В Rapid Foresight выделяют следующие эта-

пы: 1) префорсайт (Pre-Foresight): сбор и анализ 

различных данных; 2) создание группы участни-

ков (group selection); 3) генерация – собственно 

форсайт-сессия, которая включает в себя актив-

ную групповую работу; 4) действия (аction), ре-

зультатом которых должны стать «дорожные 

карты»; 5) обновление (renewal) – рефлексия ре-

зультатов с целью их совершенствования [2]. 

Местом проведения практической части ис-

следования явился Институт филологии и меж-

культурной коммуникации при Казанском (При-

волжском) федеральном университете. В нем 

приняли добровольное участие студенты-

магистранты в количестве 62 человек. Практиче-

ская часть исследования проходила в три этапа. 

На первом осуществлялась диагностика прогно-

стических способностей студентов при помощи 

методики «Прогностическая задача» [3]. Этот 

диагностический инструмент определяет опера-

циональную составляющую деятельности по 

прогнозированию и, следовательно, описывает те 

умения, которые определяют ее успешность. По-

этому нами было сделано допущение, которое 
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заключалось в том, что уровень развития прогно-

стических умений может быть аналогичен уров-

ню развития способностей к прогнозированию. 

Мы воспользовались классификацией прогно-

стических умений В. А. Сластёнина [4]. Соглас-

но методике, выделялось пять уровней развития 

прогностических способностей и, соответствен-

но, умений: очень высокий; высокий; средний; 

низкий; очень низкий. Далее, на формирующем 

этапе, отрабатывалась и использовалась форсайт-

технология. На заключительном этапе исследо-

вания студентами была проведена рефлексивная 

оценка форсайт-технологии на предмет ее эф-

фективности для развития их прогностических 

умений с помощью приема «облако тегов». 

Результаты диагностики прогностических 

умений студентов показали, что очень высокий 

уровень развития прогностических умений имеет 

7% студентов, очень низкий – 3%, большинство 

(58%) имеют средний уровень развития            

(см. рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Количество студентов на различных 

уровнях развития прогностических умений в процен-

тах от общего количества участников исследования 

 

На втором этапе исследования для раскрытия 

потенциала форсайт-технологии был проанали-

зирован образовательный стандарт по направле-

нию «Педагогическое образование» уровня ма-

гистратуры и выявлены универсальные (УК) и 

общепрофессиональные компетенции (ОПК), в 

структуру которых, как мы полагаем, имплицит-

но включены прогностические умения. Данный 

вывод был сделан на основании того, что выде-

ленные компетенции предполагали формирова-

ние способностей к проектированию и определе-

нию стратегий действий. Также были выделены 

темы курса «Современные проблемы и иннова-

ции в образовании», при освоении которых целе-

сообразно использовать форсайт-технологию 

(см. рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Соответствие образовательных компе-

тенций, прогностических умений и рекомендуемые 

для их формирования темы курса «Современные про-

блемы и инновации в образовании» 

 

Как видно из таблицы, перечень компетенций 

и соответствующих тем курса «Современные 

проблемы и инновации в образовании» тесно пе-

ресекается с реалиями дистанционного образо-

вания. Это и обусловило выбор темы «Навыки и 

компетенции преподавателя в условиях дистан-

ционного образования» для проведения серии 

занятий на основе форсайт-технологии. 

Занятия проводились по методике Rapid 

Foresight (RF) [5]. Основой методики является 

проведение форсайт-сессии, которая осуществ-

ляется в три этапа (Pre-Foresight, group selection, 

генерация или actual foresight session). Итогом 

работы по этой методике, как правило, является 

«карта будущего». Она показывает не только 

прогнозируемый объект, каким он представляет-

ся в будущем, но и риски, связанные с его реали-

зацией. Также с помощью карты можно проде-

монстрировать проблемы и препятствия при до-

стижении цели. 

1-й этап – Pre-Foresight (подготовительный 

этап) – состоял в: 

– изучении научной и научно-

публицистической литературы по исследуемой 

теме (включая зарубежный опыт); 

– систематизации мнений экспертов; 

– обобщении информации из социальных се-

тей; 

– анализе данных, полученных профильными 

организациями. 

По итогам предварительной работы был сде-

лан вывод, что существует проблема определе-

ния как самого понятия, означающего компе-
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тентность преподавателя для работы в условиях 

дистанционного образования, так и в определе-

нии конкретного перечня компетенций. Чаще 

всего используются такие понятия, как «ИКТ-

компетентность», «цифровая компетентность», 

или же речь идет в целом о компетентности пе-

дагогов, ведущих образовательную деятельность 

в дистанционном формате. 

В то же время, как указывают исследователи, 

«внедрение дистанционного обучения в корне 

меняет не только суть образования, но и роль 

преподавателя как главного звена этой сложной 

системы. Его педагогическая компетентность 

расширяется, усложняется и углубляется, транс-

формируя саму сущность роли педагога» [6]. Та-

ким образом, остается актуальной разработка 

моделей формирования особой компетентности 

студентов – будущих педагогов для работы в си-

стеме дистанционного обучения, а следователь-

но, актуализируется задача поиска эффективных 

педагогических условий для решения этой зада-

чи. 

Эта проблема и обусловила выбор темы фор-

сайта – «Каковы эффективные педагогические 

условия формирования компетентности студен-

тов – будущих педагогов для работы в условиях 

дистанционного образования?» 

2-й этап – отбор ключевых участников (group 

selection). Определялся состав группы професси-

оналов, которые имели собственную позицию, 

могли обосновать и аргументировать ее при об-

суждении тематики форсайт-сессии. Группа экс-

пертов включала учителей школ и преподавате-

лей вуза, имеющих опыт дистанционного обуче-

ния; студентов старших курсов, работающих в 

онлайн-школах. 

3-й этап – генерация, или собственно фор-

сайт-сессия (actual foresight session). В процессе 

ее реализации были использованы методы: 

SWOT analysis, Nominal group technique, 

Stakeholder Mapping. Были образованы рабочие 

группы, включающие студентов-магистрантов и 

педагогов-практиков (online участие). После 

представления темы и формулировки проблемы 

разрабатывалась предварительная схема – «Кар-

та будущего», происходило уточнение сущности 

проблемы с точки зрения группы и формулиро-

вание перспектив ее решения. В качестве анали-

тической рамки для карты использовалась опор-

ная таблица-шаблон (см. рис. 2). 

На вертикальной оси карты располагаются 

три временных горизонта: 

– ближний (Я студент-магистрант по направ-

лению «Педагогическое образование»), в нем 

размещаются явления и тренды, существующие в 

настоящее время, или появление которых воз-

можно в скором времени; 

– средний (Я молодой специалист – выпуск-

ник магистратуры по направлению «Педагогиче-

ское образование»). В этом горизонте размеща-

ются явления и процессы, для появления кото-

рых уже существуют условия и причины, но воз-

никновение их возможно (как полагают участни-

ки) на горизонте следующих пяти лет; 

– дальний (Я компетентный профессионал с 

опытом работы). Сюда попадают явления, воз-

никновение которых ожидается участниками на 

основе их представлений через 5–10 лет. 

На горизонтальной оси карты расположены 

ячейки «Тренды», «Возможности и угрозы», 

«Формат педагогической компетентности для 

работы в условиях дистанционного образова-

ния», «Педагогические условия формирования 

компетентности для работы в условиях дистан-

ционного образования». Тренд – ключевое поня-

тие «Rapid Foresight» – означает устойчивую 

тенденцию, динамический процесс, воздейству-

ющий на интересующий объект. Определяется 

характеристикой – увеличивается/снижается 

«что?», «при каких обстоятельствах?»; для опи-

сания тренда также анализируются «возможно-

сти» и «угрозы» – важные изменения с точки 

зрения участников, влияющие на деятельность. 

Формат педагогической компетентности для ра-

боты в условиях дистанционного образования – 

это кадровый ответ на вызов тренда. В нашем 

случае он представлял собой список соответ-

ствующих профессиональных компетенций пе-

дагога. Последняя ячейка – это отдельные реше-

ния по поиску эффективных педагогических 

условий формирования компетентности студен-

тов – будущих педагогов для работы в условиях 

дистанционного образования. Ограниченные 

рамки статьи позволяют проиллюстрировать 

лишь часть таблицы, использованной для со-

ставления карты будущего. 
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Таблица 1.  

Опорная таблица – шаблон «Карта будущего» 

Горизон-

ты 
Тренды 

Воз-

можно-

сти и 

угрозы 

Формат 

педаго-

гической 

компе-

тентно-

сти для 

работы в 

условиях 

дистан-

ционно-

го обра-

зования 

Педаго-

гические 

условия 

форми-

рования 

компе-

тентно-

сти для 

работы в 

условиях 

дистан-

ционно-

го обра-

зования 

Ближ-

ний 

Я сту-

дент-

маги-

странт по 

направ-

лению 

«Педаго-

гическое 

образо-

вание» 

Рост 

цифро-

визации 

образо-

вания в 

мире 

Воз-

мож-

ность: 

вариа-

тив-

ность 

форм, 

темпа и 

сроков 

обуче-

ния, до-

ступ-

ность 

вне за-

висимо-

сти от 

места и 

времени 

Угроза: 

эмоцио-

нальные 

пробле-

мы сту-

дентов 

при ди-

станци-

онном 

обуче-

нии 

  

 

Используя методы SWOT analysis, Nominal 

group technique, Stakeholder Mapping, участники 

групп составляли первоначальные варианты сво-

их карт будущего, где все объекты были пред-

ставлены в виде карточек. Далее карты будущего 

оценивались экспертами, а затем дополнялись и 

трансформировались в дорожные карты. Итого-

вым результатом по работе с дорожными карта-

ми явились рекомендации по организации педа-

гогических условий, понимаемых как комплекс 

мер, обеспечивающих формирование компетент-

ности студентов – будущих педагогов для рабо-

ты в условиях дистанционного образования. Эти 

рекомендации были адресованы системе высше-

го профессионального педагогического образо-

вания и имели форму презентаций. 

На заключительном этапе исследования мы 

попросили студентов дать рефлексивную оценку 

развития их прогностических умений на основе 

форсайт-технологии, а именно: насколько данная 

технология помогла им понять перспективы раз-

вития их компетентности для профессиональной 

деятельности в условиях дистанционного обра-

зования. Вопросы были сформулированы следу-

ющим образом: 

– умение прогнозировать тенденции развития 

образования… 

– я узнал, что прогнозирование с помощью 

форсайт-технологии… 

– прогностические умения для развития про-

фессиональных компетенций в области дистан-

ционного образования… 

– благодаря форсайт-технологии, я понял, что 

профессиональные компетенции для организа-

ции дистанционного образования… 

– использовать технологию было интересно, 

потому что… 

– технология помогла сориентироваться в… 

и т.д. 

В подавляющем большинстве студенты по-

ложительно оценили влияние форсайт-

технологии на их прогностические умения и спо-

собности и достаточно полно охарактеризовали 

ее потенциал в этом направлении. 

Проведенная работа позволила нам изучить и 

адаптировать форсайт-метод для подготовки бу-

дущих педагогов с целью развития у них умений 

педагогического прогнозирования. Мы отмечаем 

широкие возможности применения данной тех-

нологии в процессе профессионально-

педагогического образования. 
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