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Аннотация
Введение. Способность строить точные и  достоверные прогнозы развития важна 
не только для социальных систем, но и для каждого индивида, который должен уметь 
предсказывать результаты своего образования, оценивать перспективы профессио-
нального роста и последствия своих решений. Умение действовать с учетом будущих 
событий, анализируя их временные и пространственные параметры, – это ключевой 
навык, востребованный во всех сферах жизни. В связи с этим изучение уровня прогно-
стических компетенций у студентов становится важной задачей высшего образования.
Цель. Теоретически обосновать, разработать и апробировать модель формирова-
ния прогностической компетентности у студентов в системе высшего образования.
Методы. В  качестве основных методов использованы: анализ и  интерпретация 
психолого-педагогической литературы по  теме исследования, проектирование, 
моделирование, метод экспертных оценок, диагностические методики, методика 
сценарного прогнозирования.
Результаты. Конкретизировано понятие «прогностическая компетентность», 
определена ее структура и содержание; выявлен комплекс организационно-педа-
гогических условий, обеспечивающих эффективное формирование прогностиче-
ской компетентности; разработана и  апробирована структурно-функциональная 
модель формирования прогностической компетентности.
Научная новизна  исследования заключается в  разработке и  апробации струк-
турно-функциональной модели формирования прогностической компетентности; 
выявлении комплекса организационно-педагогических условий, обеспечивающих 
готовность студентов и  преподавателей к  переходу на  новый формат обучения, 
к новым формам взаимодействия в процессе обучения.
Практическая значимость определяется возможностью использования результа-
тов исследования в практике образовательных организаций высшего образования 
для разработки актуальных образовательных практик в новых условиях.

Ключевые слова: прогностическая компетентность, прогностические компетен-
ции, структурно-функциональная модель, прогнозирование, планирование, про-
фессиональное будущее. 
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Abstract
Introduction. The ability to  make accurate and reliable forecasts of  development 
is important not only for social systems, but also for every individual, who must be able 
to predict the results of his education, assess the prospects for professional growth and 
the consequences of his decisions. The ability to act with future events in mind, analyzing 
their temporal and spatial parameters, is a key skill in demand in all spheres of life. In this 
regard, studying the level of  predictive competencies among students is  becoming 
an important task of higher education. 
Aim. To  theoretically substantiate, develop and test a  model for the formation 
of predictive competence among students in the higher education system.
Methods. The main methods used are: analysis and interpretation of  psychological, 
pedagogical and literature on  the research topic, design, modeling, the method 
of expert assessments, diagnostic techniques, and the method of scenario forecasting.
Results. The concept of “predictive competence” has been concretized, its structure and 
content have been determined; a set of organizational and pedagogical conditions has 
been identified that contribute to  the effective formation of  predictive competence; 
a structural and functional model for the formation of predictive competence has been 
developed and tested.
The scientific novelty of the research lies in the development and testing of a structural 
and functional model for the formation of predictive competence; the identification of a 
set of organizational and pedagogical conditions that ensure the readiness of students 
and teachers to switch to a new format of education, to new forms of interaction in the 
learning process.
The practical significance is determined by the possibility of using the research results 
in  the practice of  educational institutions of  higher education to  develop relevant 
educational practices in new conditions.
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Введение
Ключевым фактором для прогресса государства, общества, экономи-

ки и  личности выступает формирование точных и  достоверных про-
гнозов развития. Это касается не  только социальных систем, но  и от-
дельных людей, которые должны уметь предвидеть результаты своей 
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профессиональной подготовки, прогнозировать ход образовательного 
процесса и  возможные последствия своих действий. Умение действо-
вать и принимать решения с учетом будущих событий, заранее оценивая 
их  временные и  пространственные аспекты, является универсальным 
навыком, необходимым во всех сферах человеческой деятельности.

Следовательно, важным элементом профессионального становления 
является изучение уровня развития прогностических компетенций у со-
временных студентов, которых готовит система высшего образования. 
Целенаправленное формирование прогностической компетентности 
в  условиях быстро меняющейся профессиональной среды позволяет 
снизить неопределенность будущего через его предвидение и планиро-
вание. Актуальными остаются вопросы, связанные с  планированием 
профессионального обучения и будущей карьеры, включая создание ин-
дивидуальных образовательных траекторий для студентов, что требует 
дальнейшей разработки и углубленного изучения.

Проблема прогностической компетентности активно исследуется уче-
ными в различных аспектах на протяжении двух последних десятилетий. 
С одной стороны, обсуждается прикладная значимость прогностики для 
стратегического планирования и управления в образовательной систе-
ме и  других научных областях. С  другой стороны, подчеркивается не-
обходимость формирования прогностической компетенции у  будущих 
специалистов в рамках высшего образования как основы их творческого 
саморазвития и самосовершенствования (Присяжная, 2008, с. 4–5). 

Тем не менее, как отмечает М. А. Благова (2015, с. 283), понятие «про-
гностическая компетенция» до сих пор не стало привычным ни для ана-
литиков российского образования, ни для преподавателей и студентов 
вузов. Многие вопросы остаются дискуссионными, в  частности струк-
тура и  содержание прогностической компетентности, механизмы про-
гнозирования профессионального будущего. Кроме того, «само понятие 
“прогностическая компетенция будущего специалиста” пока не  имеет 
четкого определения и не соотнесено с категорией профессионального 
образования» (Там же, с. 286).

Таким образом, возникают вопросы: какими именно компетенциями 
должен обладать выпускник, чтобы эффективно проектировать лич-
ные и  профессиональные цели, оценивать и  соотносить свои физиче-
ские и психические ресурсы с планируемыми результатами, осмысленно 
планировать множество доступных карьерных альтернатив, определять 
структуру собственной деятельности для достижения поставленных це-
лей? Какие организационно-педагогические условия обеспечат успеш-
ное формирование прогностической компетентности? 

С целью поиска ответа на поставленные вопросы в исследовании были 
поставлены и решались следующие задачи:

• уточнить понятие «прогностическая компетентность», определить 
ее структуру и содержание;

• определить теоретико-методологические основания формирования 
прогностической компетентности;

• выявить комплекс организационно-педагогических условий, спо-
собствующий эффективному формированию прогностической компе-
тентности;
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• разработать и  апробировать структурно-функциональную модель 
формирования прогностической компетентности.

Методы
Теоретико-методологическую базу исследования составили теории 

и подходы, которые позволили определить роль прогностической ком-
петентности в профессиональном становлении обучающегося и спроек-
тировать процесс ее формирования: 

- прогностический подход (Неборский, 2024; Хуторской, 2019; Robin-
son, 1990) как совокупность методов, способов, приемов и стратегий ис-
следования процесса формирования прогностической компетентности 
с целью его регулирования; 

- акмеологический подход (Бодалев и  др., 2002; Бочарова, 2008; Кузь-
мина, Жаринова, 2016), полагающий, что «ведущей жизнеутверждающей 
функцией человека является стремление к  осмысливанию и  прогнози-
рованию будущего. Обладание подобной стратегической компетенцией 
обеспечивает определение им своей роли в процессе личностно-профес-
сионального развития» (Кузьмина, Жаринова, 2016, с. 18);

- компетентностный подход, вошедший в  научный оборот в  90-е 
годы 20-го столетия в связи с обновлением образовательных стандартов 
(2001 г.) и связанный с трудами В. И. Байденко, Э. Ф. Зеера, И. А. Зимней, 
Дж. Равена, А. В. Хуторского и др., относящий прогностические компе-
тенции к универсальным; 

- персонализированный подход, предполагающий выявление и разви-
тие способности студента управлять своим обучением, активно участвуя 
в  проектировании персонализированной образовательной траектории 
(Казакова и  др., 2019; Третьякова, 2022; DeLorenzo, 2019; Devine, 2014; 
Marzano et al., 2017; Robinson, Aronica, 2017); 

- системный подход, позволяющий выявить состав прогностической 
компетентности, ее структуру и содержание.

Для измерения уровня сформированности прогностической компе-
тентности использовались стандартизированные методы, направлен-
ные на  комплексную диагностику личностных характеристик испыту-
емых: тест «Способность самоуправления» (Пейсахов, Габдреева, 1988), 
опросник «Диагностика особенностей самоорганизации» А. Д. Ишкова 
(Ибрагимова, Михайлова, 2021), опросник «Морфологический тест жиз-
ненных ценностей» МТЖЦ (Сопов, Карпушина, 2001), опросник «Опре-
деление уровня профнаправленности» (Зеер, Павлова, 2008), опросник 
рефлексивности Карпова (Там же), опросник «Стиль саморегуляции по-
ведения – ССП 98» (Моросанова, 2004).

Результаты и обсуждение
Прогностическая компетентность как интегральное образование лич-

ности включает в  себя комплекс прогностических компетенций (далее 
– ПрК), владение которыми обеспечивает достижение максимальной 
полноты в  описании будущего путем выявления и  учета возможных 
и  целесообразных направлений деятельности. Состав ПрК, представ-
ляющих структуру и  содержание прогностической компетентности, 
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обеспечивает способность и готовность осуществлять следующие виды 
прогностической деятельности: способность ставить профессиональные 
цели и планировать их достижение (ПрК-1), способность планировать 
свой образовательный маршрут (ПрК-2); способность оценивать и соот-
носить собственные ресурсы с планируемым результатом (ПрК-3); спо-
собность к личностной рефлексии, осмыслению и оценке собственного 
опыта, динамики достижений (ПрК-4); способность корректировать 
свои жизненные и профессиональные цели в зависимости от изменений, 
происходящих в социальной и профессиональной среде (ПрК-5).

Данные компетенции представляют содержательную сущность про-
гностической компетентности.

На основе выделенных подходов и структуры прогностической ком-
петентности были определены критерии оценки ее сформированности: 
мотивационный (включенность внутренней мотивации в прогностиче-
скую деятельность); деятельностный (готовность к  выполнению про-
гностической деятельности); рефлексивный (способность анализировать 
свою деятельность, достижения, трудности, причины и последствия из-
менений, а также корректировать направление развития). 

Для измерения индивидуальных достижений студентов и  оценки 
их способности к прогностической деятельности были установлены по-
казатели (знания, умения, владения) по  уровням, позволяющие отсле-
живать формирование целевых результатов по каждой прогностической 
компетенции.

Концептуальные положения и методологические подходы легли в ос-
нову разработки структурно-функциональной модели формирования 
прогностической компетентности будущих педагогов профессиональ-
ного обучения. Модель включает следующие блоки: 

1. Целевой блок – отражает актуальность формирования прогностиче-
ской компетентности в высшем образовании, цели и задачи исследова-
ния, основанные на теоретических знаниях в области прогнозирования. 

2. Теоретико-методологический блок – опирается на прогностическую 
функцию образования и  включает подходы, ориентированные на  по-
лучение новых знаний о  прогнозировании, его закономерностях и  ме-
ханизмах формирования у студентов. В основе блока лежат принципы: 
вариативности содержания образования (обеспечивает гибкость и мо-
бильность обучения, учитывает индивидуальные потребности и  воз-
можности студентов); диагностического целеполагания (делает образо-
вательный процесс предсказуемым и целенаправленным); человеческих 
приоритетов (ориентирован на  потребности и  потенциал личности, 
гармонизацию целей обучающего и обучаемого в движении к значимо-
му результату); сознательности и активности (гарантирует осознанную 
и  продуктивную деятельность для достижения целей); саморазвития 
(обеспечивает готовность осуществлять деятельность по  преобразова-
нию себя на  основе присущих данной личности качеств, адекватного 
познания себя, своих возможностей); системности (позволяет изучить 
процесс формирования прогностической компетентности как целост-
ную систему). 

3. Содержательный блок – включает методы, формы и  средства, на-
правленные на  освоение знаний, умений и  навыков, составляющих 
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прогностическую компетентность студентов. В  этом блоке отражена 
специфика взаимодействия участников образовательного процесса для 
достижения целевых результатов. 

4. Технологический блок – содержит описание технологии формирова-
ния прогностической компетентности, которая представляет собой по-
следовательность этапов от первичной диагностики уровня компетент-
ности (1 курс) до рефлексии и корректировки целей развития (4 курс): 

• диагностического – выявление исходного уровня прогностической 
компетентности на основе соответствующих критериев; 

• проектировочного – построение компетентностной модели как ре-
зультата образования в  вузе; выбор ресурсов для восполнения компе-
тентностных дефицитов; проектирование персонализированной обра-
зовательной траектории (ПОТ);

• реализационного – поступательное продвижение по ПОТ;
• итогово-диагностического – выявление уровня сформированности 

прогностической компетентности;
• аналитического этапа – рефлексия деятельности, достижений, за-

труднений; анализ причин и  последствий изменений; корректировка 
вектора развития. 

5. Детерминационный блок – включает организационно-педагогиче-
ские условия, необходимые для формирования прогностической компе-
тентности: организационно-методические условия (создание многова-
риативных образовательных ресурсов для гибкости и  персонализации 
обучения); психолого-педагогические условия (мотивация студентов 
к  активному участию в  профессиональном становлении и  использо-
ванию собственных ресурсов); технологические условия (интеграция 
технологических решений в учебные дисциплины и использование ин-
струментов оценки результатов); кадровые условия (готовность пре-
подавателей, тьюторов, наставников к  новым формам взаимодействия 
в системе «студент – преподаватель», быть ответственным за результаты 
обучения, удовлетворение потребностей студентов и поддержку их ини-
циативы).

6. Оценочно-результативный блок включает: 
• критерии оценивания сформированности прогностической ком-

петентности: мотивационный (включенность внутренней осознанной 
мотивации к выполнению прогностической деятельности), деятельност-
ный (готовность выполнять прогностическую деятельность) и рефлек-
сивный (способность оценивать собственную деятельность, достиже-
ния, затруднения);

• уровни сформированности прогностической компетентности: низ-
кий – наличие базовых представлений о  способах решения проблемы, 
связанной с  прогнозированием профессионального будущего; средний 
– разработка и  реализация способа решения поставленной проблемы; 
высокий – самостоятельное выявление проблемы в  заданной области, 
разработка способа ее решения и успешная реализация;

• результат реализации модели – сформированная прогностическая 
компетентность у студентов.

С  целью проверки эффективности структурно-функциональной 
модели на базе Российского государственного профессионально-педа-

Anastasia E. Kaygorodova 
The formation of predictive competence among students in the higher education system



Профессиональное образование и рынок труда. Том 13  № 2 / 2025  108 

гогического университета в  период с  2021 по  2024 гг. была проведена 
опытно-поисковая работа по  формированию прогностической компе-
тентности студентов. В  исследовании принимали участие 206 респон-
дентов – студентов очной формы обучения в возрасте 17–21 год.

Для выявления уровня сформированности прогностической ком-
петентности у  студентов на  этапе входной диагностики был проведен 
дескриптивный анализ данных. Описательная статистика показала, 
что прогностическая компетентность сформирована в  общей выборке 
на низком и среднем уровнях (табл. 1).

Таблица 1/ Table 1
Результаты входной диагностики сформированности прогностической 

компетентности, %
Results of the input diagnostics of the formation of predictive competence, %

Компоненты прогностической 
компетентности

Входная диагностика

Низкий 
уровень

Сред-
ний 

уровень

Вы-
сокий 

уровень

ПрК-1. Способность ставить профессиональные цели 
и планировать их достижение 75,6 23,8 4,7

ПрК-2. Способность планировать свой образовательный 
маршрут 38,6 51,6 20,9

ПрК-3. Способность оценивать и соотносить собствен-
ные ресурсы с планируемым результатом 39,1 59 2,2

ПрК-4. Способность к личностной рефлексии, осмысле-
нию и оценке собственного опыта, динамике достижений 39,5 57,5 2,9

ПрК-5. Способность корректировать свои жизненные 
и профессиональные цели в зависимости от изменений, 
происходящих в социальной и профессиональной среде 

59 32,4 8,5

  
По итогам диагностики среди студентов первого курса было органи-

зовано поэтапное обучение навыкам прогнозирования с использованием 
сценарного метода, который, по  мнению М. Линдгрен и  Х. Бандхольд 
(2009), используется в качестве наиболее адекватного инструмента для 
описания прогнозирования событийной деятельности человека. 

Первый этап (цель: оценка актуального уровня студента) – диагно-
стика личностных ресурсов студента, его возможностей для достижения 
целей, выявление профессиональных дефицитов. Формы работы: само-
диагностика, экспертная оценка. Результат – компетентностная модель 
как ориентир обучения в вузе. 

Второй этап (цель: определение личностных смыслов и целей) – вы-
явление базовых жизненных ценностей и обучение техникам постанов-
ки жизненных и профессиональных целей. Формы работы: практические 
задания и упражнения. Результат – личный заказ студента, фокусировка 
деятельности на достижении поставленных целей. 

Третий этап (цель: выбор ресурсов для устранения дефицитов) – зна-
комство с образовательными ресурсами вуза, работодателей и внешни-
ми предложениями; планирование образовательного результата по  го-
дам обучения; проектирование персонализированной образовательной 
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траектории: наполнение образовательного маршрута событиями, на-
правленными на  достижение цели. Формы работы: консультирование, 
рекомендации, беседы. Результат – прогноз в виде персонализированной 
образовательной траектории. 

Четвертый этап (цель: преодоление разрыва между идеальным и ре-
альным) – поступательное продвижение по  собственной траектории 
развития к  желаемому финальному результату. Формы работы: психо-
лого-педагогическое сопровождение студента в образовательных собы-
тиях. Результат – преодоление разрыва между реальным и  идеальным 
состоянием готовности выпускника к вхождению в профессиональную 
среду.

Пятый этап (цель: оценка личностной и  социальной готовности 
к  профессиональной деятельности) – рефлексия достижений, трудно-
стей, анализ динамики личностного и профессионального роста. Формы 
работы: самоанализ, самооценка, экспертная оценка. Результат – анали-
тические данные о готовности выпускника как профессионала.

На  итоговом диагностическом этапе для оценки динамики уровня 
сформированности прогностической компетентности была проведена 
итоговая диагностика с  использованием тех же  методик, что и  на на-
чальном этапе. В общей выборке студентов наблюдается положительная 
динамика уровня сформированности прогностической компетентности 
(табл. 2).

Таблица 2 / Table 2
Результаты входной и итоговой диагностики сформированности 

прогностической компетентности, %
The results of the input and final diagnostics of the formation of predictive 

competence, %

Компоненты прогностической 
компетентности

Низкий 
уровень

Средний 
уровень

Высокий 
уровень

Вх
од

на
я 

ди
а-

гн
ос

ти
ка

И
то

го
ва

я 
ди

аг
но

ст
ик

а 

Вх
од
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я 
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ка

И
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ст
ик

а 

Вх
од

на
я 

ди
а-

гн
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ка

И
то
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ва

я 
ди

аг
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ст
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а 

ПрК-1. Способность ставить профессиональ-
ные цели и планировать их достижение 75,6 30,3 23,8 58,8 4,7 10,8

ПрК-2. Способность планировать свой образо-
вательный маршрут 38,6 21,4 51,6 51,4 20,9 27,1

ПрК-3. Способность оценивать и соотносить 
собственные ресурсы с планируемым резуль-
татом

39,1 19,7 59 51,2 2,2 28,9

ПрК-4. Способность к личностной рефлексии, 
осмыслению и оценке собственного опыта, 
динамике достижений

39,5 28,9 57,5 66,9 2,9 4

ПрК-5. Способность корректировать свои 
жизненные и профессиональные цели в зави-
симости от изменений, происходящих в соци-
альной и профессиональной среде 

59 23,7 32,4 45,2 8,5 20,6
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Заключение
Прогнозирование профессионального будущего, определяющее со-

циально-профессиональную успешность субъектов учебной и  профес-
сиональной деятельности, – актуальная задача не только в научном, но и 
в практическом аспекте. Анализ состояния проблемы формирования про-
гностической компетентности у  студентов в  системе высшего образова-
ния показывает, что она остается недостаточно разработанной, в то время 
как этот вид компетентности является необходимой составляющей про-
фессиональной компетентности любого современного специалиста. 

В результате исследования установлено, что прогностическая компе-
тентность – это образовательный результат, позволяющий осуществлять 
следующие виды прогностической деятельности: постановку целей, пла-
нирование их достижения и проектирование образовательной деятель-
ности; оценку личных ресурсов, их  распределение и  поиск путей для 
их  совершенствования; реализацию профессиональных устремлений 
и возможностей для прогрессивного развития; рефлексию своей деятель-
ности, достижений, трудностей и профессиональных качеств; корректи-
ровку целей и направления развития. Поэтапное формирование данных 
прогностических способностей будущего специалиста обеспечивает 
целостное виденье своей настоящей и будущей жизни, самоуправление 
и самоконтроль движения к профессиональному мастерству по персона-
лизированной образовательной траектории. Прогнозирование траекто-
рий развития характеризуется ориентированностью как на социальный 
заказ и иные внешние запросы (вызовы), так и на внутреннюю логику 
и природу развития самого субъекта – студента вуза, его потребности 
и потенциал.

Реализация структурно-функциональной модели формирования про-
гностической компетентности, разработанной на  основе установлен-
ных методологических подходов и  созданных необходимых организа-
ционно-педагогических условий, обеспечила положительный результат 
в ходе опытно-поисковой работы. Технологически деятельность по фор-
мированию прогностической компетентности была осуществлена как 
целостный процесс взаимосвязанных элементов, который выстраивался 
в соответствии с поставленной целью: диагностика актуального состоя-
ния прогностической компетентности, потенциала (ресурсов) обучаю-
щегося для достижения цели (прогнозируемого результата), выявление 
компетентностных дефицитов; построение компетентностной модели; 
проектирование персонализированной образовательной траектории; 
поступательное продвижение по  собственной траектории развития; 
рефлексия деятельности, достижений, затруднений; корректировка це-
лей и  вектора развития. Соответствующие формы и  методы обучения 
позволили максимально приблизить содержательные процессы к прак-
тическим запросам студентов.
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