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Аннотация. Формирование готовности будущих педагогов начального образования к развитию универ-

сальных учебных действий, в число которых входит прогнозирование, является актуальной проблемой со-

временной педагогической науки. Ориентация программы начального общего образования на достижение 

метапредметных результатов требует пересмотра программы подготовки педагогов в системе высшего обра-

зования. Проблема подготовки бакалавров к формированию у младших школьников умения прогнозировать 

остается открытой для теоретического осмысления и экспериментального изучения. В статье представлена 

разработанная на основе компетентностно-ориентированного и задачного подходов организационно-функ-

циональная модель подготовки бакалавров профиля «Начальное образование» к формированию у обучаю-

щихся умения прогнозировать. Авторами рассмотрены компоненты компетенций (знания, умения, навыки, 

личностные характеристики) как результат содержания образования бакалавров. Они конкретизируют и 

уточняют выделенные в федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования 

(ФГОС ВО) (по направлению Педагогическое образование) профессиональные компетенции, необходимые и 

достаточные для подготовки бакалавров в рамках рассматриваемой проблемы. Представлены целевой и ор-

ганизационно-содержательный блоки модели; охарактеризованы модули, включающие организационно-

педагогические условия, методические условия подготовки бакалавров и способы реализации этих условий в 

учебном процессе (методы и формы организации учебной деятельности бакалавров, реализующие практико-

ориентированное обучение и возможность приобретения профессионального опыта). Разработанная модель 

представляет целостный педагогический процесс профессиональной подготовки бакалавров профиля «На-

чальное образование» к формированию у обучающихся умения прогнозировать. 

Ключевые слова: умение прогнозировать; модель подготовки; педагогические условия; содержание про-

фессиональной подготовки и ее результаты (компетенции); компоненты компетенций; знания; умения; навы-

ки; личностные характеристики; методы и формы организации учебной деятельности бакалавров. 

Проблема формирования у младших школьников 

умения прогнозировать является одной из сложных и 

до настоящего времени не получивших достаточно 

полного и всестороннего освещения. Однако от того, 

насколько интенсивно будет формироваться умение 

прогнозировать в школьном возрасте, будут зависеть 

так необходимые сегодня такие качества личности, 

как умение мыслить, делать верный выбор, ставить 

цель и намечать план по ее достижению. Успешное 

решение обозначенной проблемы возможно только 

при соответствующей подготовке педагогов, способ-

ных и готовых формировать у младших школьников 

умение прогнозировать. Данное обстоятельство ак-

туализирует поиск эффективных путей и средств 

подготовки бакалавров к формированию у младших 

школьников умения прогнозировать в процессе обу-

чения предметному содержанию. 

В силу своей значимости выявленная проблема 

рассматривается по целому комплексу направлений: 

вопросы вероятностного прогнозирования (Б.Ф. Ло-

мов, Е.Н. Сурков [1] и др.), необходимость оптими-

зации и модернизации высшего педагогического об-

разования (В.И. Загвязинский [2], В.А. Сластенин, 

Л.С. Подымова [3], А.Л. Бусыгина, Н.Г. Кочетова [4] 

и др.); пути формирования профессиональной готов-

ности педагога к работе с младшими школьниками 

(Г.М. Коджаспирова [5] и др.); необходимость под-

готовки бакалавров педагогического образования и 

учителей к реализации федеральных государствен-

ных стандартов (А.Г. Асмолов [6], А.А. Вендина, 

К.А. Киричек, В.В. Малиатаки [7] и др.). Особый ин-

терес в исследовании рассматриваемой нами про-

блемы представляют работы Л.А. Регуш [8], М.А. 

Артемовой [9], Н.Н. Осиповой [10], О.В. Кузнецовой 

[11], И.Г. Одоевцевой [12], Н.Ф. Соколовой [13], 

Ю.П. Строкова [14], поскольку прогнозирование в 

них представлено как умственное действие обучаю-

щихся. 

Однако, несмотря на несомненную теоретичес-

кую и прикладную значимость проведенных иссле-

дований, следует отметить, что проблема подготовки 

бакалавров к формированию у младших школьников 

умения прогнозировать остается открытой для тео-

ретического осмысления и экспериментального изу-

чения, поскольку сложившаяся информационно-пра-

гматическая система обучения в педагогическом вузе 

не ориентирована в достаточной мере на эффектив-

ное разрешение этой проблемы. В этой связи в каче-

стве цели исследования нами была определена раз-

работка модели подготовки бакалавров к формиро-

ванию у младших школьников умения прогнозиро-

вать. 

Организационно-функциональная модель подго-

товки бакалавров профиля «Начальное образование» 

к формированию у обучающихся умения прогнози-

ровать разработана нами на основе компетентност-

но-ориентированного и задачного подходов. Все 

блоки модели взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

В качестве системообразующей связи выступает 

единая учебная задача: овладение бакалаврами – бу-

дущими педагогами начального образования – ком-

петенциями, достаточными для создания педагогиче-

ских условий формирования у обучающихся умения 

прогнозировать. 
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Под учебной задачей мы понимаем единство цели 
учебной деятельности и условий, в которых она до-
стигается [15; 16]. Задачный подход к обучению пре-
дполагает описание не только учебных целей, но и 
условий их достижения. Поэтому разработанная мо-
дель включает в себя целевой блок и блок педагоги-
ческих условий (он является подсистемой организа-
ционно-содержательного блока), а также оценочный 
блок. Дадим подробную характеристику блокам, со-
ставляющим модель. 

Целевой блок предполагает постановку цели реа-

лизации модели и описание результатов обучения на 

основе компетентностно-ориентированного подхода 

в виде набора компетенций. По нашему мнению, 

профессиональные компетенции ПК-4, ПК-6, ПК-7, 

которыми должен владеть педагог начального обра-

зования, работающий в условиях реализации ФГОС 

НОО, в полной мере характеризуют готовность бака-

лавров профиля «Начальное образование» к форми-

рованию у обучающихся умения прогнозировать 

[17]. Мы рассматриваем компоненты выделенных 

компетенций (знания, умения, навыки, личностные 

характеристики) как результат содержания образова-

ния бакалавров. Они конкретизируют, уточняют и 

дополняют рассматриваемые профессиональные ко-

мпетенции. Охарактеризуем ожидаемые результаты 

внедрения модели в образовательный процесс на 

примере профессиональной компетенции ПК-4. Ха-

рактеристику представим в таблице 1. 

Таблица 1 – Характеристика компетенций бакалавров профиля «Начальное образование» по формирова-
нию у обучающихся умения прогнозировать 

Профессио-

нальная 

компетенция 

Характеристика компетенций 

Компоненты 

компетенций 
Содержание компонентов компетенций 

(ПК-4): спо-

собность ис-

пользовать 

возможности 

образователь-

ной среды для 

достижения 

личностных, 

метапредмет-

ных и пред-

метных ре-

зультатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитатель-

ного процесса 

средствами 

преподавае-

мого учебного 

предмета. 

Студент 

знает 

– сущность прогнозирования, его роль и функции в познавательной дея-

тельности человека; 

– операционный состав действия прогнозирования; 

– отдельные положения психологии и дидактики о прогнозировании вооб-

ще и об особенностях формирования у детей младшего школьного возраста 

умения прогнозировать; 

– структуру и компоненты учебной деятельности младших школьников; 

– методы и приемы формирования прогнозирования в познавательной дея-

тельности младших школьников; 

– психологические закономерности процесса овладения умственными дей-

ствиями, в том числе умением прогнозировать. 

Студент 

умеет 

– прогнозировать; 

– распознавать проблему, в том числе и по формированию умения прогно-

зировать, и видеть набор вариантов ее решения; 

– соотносить процесс обучения младших школьников с психологическими 

закономерностями по формированию умения прогнозировать; 

– формировать у детей метапредметные умения (умение прогнозировать) в 

единстве с предметными умениями. 

Студент 

владеет 

– приемами формирования у детей метапредметных умений (умения про-

гнозировать) в единстве с предметными умениями; 

– способами организации исследовательской деятельности детей по форми-

рованию умения прогнозировать и управления этой деятельностью. 

Психологиче-

ские установки 

Имеет склонность к педагогической деятельности. 

Понимает свою роль как педагога в образовательном процессе. 

Личностные 

качества 

Обладает гибкостью и оригинальностью мышления, высоким уровнем ком-

муникативных и организаторских склонностей. 

 
В организационно-содержательный блок включе-

ны два модуля: педагогические условия подготовки 

бакалавров профиля «Начальное образование» к фо-

рмированию у обучающихся умения прогнозировать 

и способы реализации этих условий в учебном про-

цессе (методы и формы организации учебной дея-

тельности бакалавров). Охарактеризуем каждый мо-

дуль отдельно. 

В зависимости от функциональной роли педаго-

гические условия результативной подготовки бака-

лавров к формированию у учащихся начальных 

классов умения прогнозировать можно разделить на 

две группы: организационно-педагогические и мето-

дические. К первой группе относятся: 

– включение в содержание образования выделен-

ных профессиональных компетенций (ПК-4; ПК-6; 

ПК-7) и их компонентов; 

– построение критериальной базы для оценки 

сформированности компетенций, необходимых и до-

статочных для подготовки бакалавров профиля 

«Начальное образование» к формированию у обуча-

ющихся умения прогнозировать; 

– осуществление междисциплинарной интегра-

ции; 

– организация супервизии для сопровождения ба-

калавров в их профессиональной и квазипрофессио-

нальной деятельности. 

В качестве методических условий рассматрива-

ются: 

– усиление практической составляющей образо-

вательного процесса в вузе; 

– создание исследовательских ситуаций на лек-

циях, семинарах и в процессе прохождения практи-

ки; 



Федорова Т.В., Кочетова Н.Г. 
Модель подготовки бакалавров профиля «Начальное образование»… 13.00.00 – педагогические науки 
 

228  Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 1 (18) 
 

– включение бакалавров в деятельность по созда-

нию проектов. 

Покажем возможные пути реализации названных 

условий. 

Нами разработаны и включены в учебный про-

цесс теоретические курсы «Прогнозирование как пе-

дагогическое явление», «Технологии развития твор-

ческих способностей». Образовательные результаты 

изучения курсов представляют собой выделенные 

профессиональные компетенции. Перед чтением 

курсов студентам проводятся презентации этих дис-

циплин. Таким образом, бакалаврам предоставлена 

возможность выбора курсов по своим интересам. 

Для отслеживания результатов реализации моде-

ли нами разработана и внедрена система мониторин-

га формирования компетенций, необходимых и до-

статочных для создания педагогических условий ре-

зультативного формирования у обучающихся умения 

прогнозировать. Система предусматривает отслежи-

вание сформированности каждого компонента ком-

петенций (знаний, умений, навыков, личностных ха-

рактеристик). Она включена в фонды оценочных 

средств изучения дисциплин. Разработанная система 

мониторинга сформированности выделенных про-

фессиональных компетенций составляет оценочный 

блок. 

Для многих студентов нередко остаются незаме-

ченными глубокие внутренние связи между изучае-

мыми дисциплинами. Эти связи очень разнообразны, 

они базируются на единстве средств и способов дей-

ствий, на общности тем, задач, понятий, используе-

мых в разных предметных областях. Однако они ста-

новятся явно необходимыми в ситуациях достиже-

ния практического результата, а также в ситуациях 

жизненных, выходящих за рамки чистого учения [18, 

с. 3]. При подготовке бакалавров профиля «Началь-

ное образование» к формированию у обучающихся 

умения прогнозировать для осуществления междис-

циплинарной интеграции нами включены в базовые 

курсы практико-ориентированные задания интегри-

рованного типа (к семинарам и лабораторным рабо-

там). Приведем примеры разработанных нами над-

предметных заданий, требующих от студентов инте-

грации предметных знаний при изучении дисциплин 

«Технологии естественно-математического образо-

вания учащихся начальных классов», «Дидактиче-

ские основы обучения математике». 

Задания студентам: 

1. Приведите примеры реализации различных 

технологий (ИКТ, здоровьесберегающих технологий, 

проблемного обучения, проектной деятельности, иг-

ровых технологий) по формированию у обучающих-

ся, в том числе, умения прогнозировать при изуче-

нии младшими школьниками различных учебных 

предметов. 

2. Спрогнозируйте, для изучения каких тем 

(предметная область «Математика и информатика») 

использование педагогом начального образования 

частично-поискового метода будет результативным. 

Темы для анализа: 

а) знакомство с вычислительным приемом сло-

жения двузначного числа с однозначным с перехо-

дом через разряд (вида 47+8); 

б) изучение правила умножения числа на 0; 

в) знакомство с правилом порядка действий в 

сложных выражениях. 

Супервизия представляет собой специфическую 

форму профессионально-педагогического сопровож-

дения вхождения в профессию, выполняя практико-

ориентированную функцию образования. Ее суть за-

ключается в осуществлении обучающимися профес-

сиональной практической деятельности в определен-

ной области под руководством уполномоченного 

квалифицированного педагога, имеющего опыт са-

мостоятельной работы в сфере преподавания. Спе-

цифическое содержание супервизии определяет осо-

бые формы работы: тренинг, консультирование, ма-

стер-класс, беседу, демонстрацию собственного или 

продуктивного опыта, игру, инструктаж и т.д. 

Во многих исследованиях квазипрофессиональ-

ная деятельность рассматривается как связующее 

звено между учебной и профессиональной деятель-

ностью, которая осуществляется параллельно с обра-

зовательным процессом на непрерывной основе за 

счет переживания опыта и связанных с ним проблем 

будущей трудовой деятельности. Такое понимание 

основано на взаимодействии и предполагает посто-

янный контакт студентов, преподавателей и специа-

листов-практиков (супервизоров). Квазипрофессио-

нальная деятельность студентов по форме учебная, а 

по содержанию профессиональная [19]. 

Супервизия позволяет интегрировать практиче-

скую и теоретическую составляющую образователь-

ного процесса, индивидуализировать образователь-

ные траектории студентов, поскольку супервизор, с 

одной стороны, является представителем работода-

телей, а с другой стороны, хорошо знает все нюансы 

образовательного процесса в вузе. Студенты, выходя 

на практику, выполняют под руководством суперви-

зора задания, которые они получают при изучении 

теоретических дисциплин, например, при изучении 

дисциплины «Прогнозирование как педагогическое 

явление» и др. Приведем примеры таких заданий, 

разработанных нами: 

Блок заданий (образовательная область «Есте-

ствознание» и «Обществоведение» («Окружающий 

мир»). 

1. Проанализируйте несколько программ (не ме-

нее трех) по ознакомлению младших школьников с 

окружающим миром (выберите один из классов). 

Проведите их сравнение по параметрам, указанным в 

таблице. 

2. Сделайте выводы: 

– о соответствии анализируемых программ при-

мерной программе по ознакомлению с окружающим 

миром; 

– о видах формируемых действий и уровнях 

сформированности ожидаемых результатов, в том 

числе об уровне сформированности у младших 

школьников умения прогнозировать; 

– о сходстве и различиях в распределении часов 

на изучение отдельных тем. 

Ответ оформите в виде таблицы: Сравнительный 

анализ программ по ознакомлению младших школь-

ников с окружающим миром: 
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Параметры сравнения 

Программы 
Примерная 
программа 

по ознаком-
лению с окр. 

миром 

   

Цели изучения     

Ожидаемые предметные 
результаты (по уровням) 

    

Ожидаемые метапредмет-
ные результаты (по уров-
ням), в т.ч. и формирование 
умения прогнозировать 

    

Содержательные линии     

Распределение времени на 
изучение отдельных тем 

    

Способы деятельности     

Выводы     

 
Однако для того чтобы супервизоры осуществля-

ли результативное руководство подготовкой форми-
рования у младших школьников умения прогнозиро-
вать, необходимо провести консультационно-обуча-
ющий семинар для супервизоров, поскольку направ-
ленность обучения младших школьников на форми-
рование таких действий пока еще слабая. 

Формирование профессионального опыта проис-
ходит также при проведении мастер-классов, кото-
рые являются одним из наиболее эффективных спо-
собов обучения бакалавров. Мастер-класс обычно 
проводит учитель-мастер, обладающий профессио-
нальным авторитетом, передавая знания, мастерство, 
опыт учителям-ученикам путем прямого и коммен-
тированного показа приемов работы [20]. Мастер-
классы проводятся опытными учителями школ–
экспериментальных площадок. Супервизор показы-
вает проведение уроков и внеурочной деятельности 
(например, утренний сбор, занятие кружка), прово-
дит тьюторские площадки в форме деловых игр, 
включает студентов в квазипрофессиональную и 
профессиональную деятельность, где бакалавры про-
филя «Начальное образование» приобретают про-
фессиональные умения, в том числе и по формиро-
ванию у обучающихся умения прогнозировать. 

В процессе подготовки бакалавров профиля «На-
чальное образование» по формированию у обучаю-
щихся умения прогнозировать целесообразно испо-
льзовать различные виды занятий и создавать иссле-
довательские ситуации. Так, по дисциплине «Про-
гнозирование как педагогическое явление» возможно 
проведение лекции-визуализации, которая характе-
ризуется визуальной формой подачи материала сред-
ствами технических средств обучения (ТСО) или 
аудиовидеотехники (видео-лекция). Например, лек-
ция начинается с просмотра видеофрагмента урока в 
начальной школе. Вместе с преподавателем бакалав-
ры анализируют, какие задания использовал педагог 
начального образования на уроке? Будут ли пред-
ставленные на уроке задания способствовать форми-
рованию у младших школьников умения прогнози-
ровать? Каким образом некоторые задания возможно 
изменить, чтобы они формировали у обучающихся 
названное умение? 

При подготовке бакалавров по формированию у 
обучающихся умения прогнозировать мы предлагаем 
проводить семинары с использованием активных ме-
тодов обучения (дискуссионный клуб, педагогиче-

ская гостиная, педагогическая мастерская, педагоги-
ческое ателье, сайт-экспедиция, брейн-ринг, фести-
валь педагогических идей, деловая игра, пресс-
конференция и др.) [21]. 

Нестандартные формы организации и проведения 
лекций и семинарских занятий в процессе подготов-
ки бакалавров профиля «Начальное образование» к 
формированию у обучающихся умения прогнозиро-
вать обеспечивают возможность равноправного и ак-
тивного участия каждого студента в обсуждении те-
оретических позиций, предлагаемых решений и от-
стаивания своей точки зрения. Они развивают науч-
ное мышление и речь будущих педагогов начального 
образования, способствуют формированию навыков 
профессиональной педагогической деятельности. 

В целях усиления практической составляющей об-
разовательного процесса в вузе предлагаем разраба-
тывать и использовать на занятиях практико-ори-
ентированные задания. Например, по дисциплине 
«Прогнозирование как педагогическое явление» пред-
лагалось задание интегрированного типа к семинар-
ским занятиям: Задание «Разделите квадрат на четыре 
равные части разными способами» младшие школь-
ники выполняли по-разному. Представьте разные спо-
собы решения этого задания. Спрогнозируйте, какие 
решения предлагались сравнительно быстро многими 
детьми, а какие решения предлагали одаренные дети. 

Для создания исследовательских ситуаций испо-
льзуются тренинги-симуляторы профессиональной 
деятельности. Симуляционный тренинг – интерак-
тивный прием освоения практического навыка путем 
осуществления действий в симулированных услови-
ях профессиональной деятельности (квазипрофесси-
ональной деятельности) [22]. Нами составлен тре-
нинг по развитию творческого потенциала личности 
бакалавров. Он используется в процессе их подго-
товки к формированию у младших школьников уме-
ния прогнозировать и состоит из серии упражнений. 

Проектные задания – одно из средств, с помощью 
которых могут быть решены разнообразные педаго-
гические задачи, в том числе при подготовке бака-
лавров к формированию у обучающихся умения про-
гнозировать, по включению бакалавров в проектную 
деятельность [18]. Для организации проектной дея-
тельности студентов мы привлекаем их, например, к 
проведению интеллектуальных игр для младших 
школьников (разработке заданий, работе в качестве 
наблюдателей и жюри). Задание студентам: приведи-
те примеры заданий для организации и проведения 
интеллектуальной игры с младшими школьниками, 
так, чтобы обучающиеся продемонстрировали сфор-
мированность операций из состава прогнозирования. 
Составьте диагностическую карту для этой игры. 

Выполняя представленное задание, бакалавры 
включаются в деловую игру. Цель применения дан-
ного метода – выработать у обучающихся умение 
решать проблемы, возникающие в практической дея-
тельности педагога и детей, развивать творческое 
мышление, способность оценивать деятельность, 
развитие воображения, формирование умения про-
гнозировать. Это метод имитации ситуаций, модели-
рующих учебную деятельность путем игры, по за-
данным правилам. 

Разработанную нами организационно-функциона-
льную модель подготовки бакалавров (профиль «На-
чальное образование») к формированию у обучаю-
щихся умения прогнозировать представим на рис. 1. 
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Социальный заказ: подготовка педагогов начального образования 
к формированию у обучающихся умения прогнозировать (реализация ФГОС НОО) 

Цель: формирование готовности бакалавров (будущих педагогов начального образования) 
к формированию у обучающихся умения прогнозировать 

Учебная задача: овладение бакалаврами – будущими педагогами начального образования – компетенциями, 
достаточными для создания педагогических условий формирования у обучающихся умения прогнозировать 

  

Организационно-содержательный блок 

Организация учебного процесса 

Содержание образования 
(компетенции) 

Педагогические условия 
Методы и формы 

организации учебного процесса 

ПК-4. Студент владеет: 
– приемами формирования у детей метапредмет-
ных умений (умения прогнозировать) в единстве 
с предметными умениями; 
– способами организации исследовательской де-
ятельности детей по формированию умения про-
гнозировать и управления этой деятельностью. 
ПК-6. Студент владеет: 
– способами создания проблемных ситуаций на 
уроках и во внеурочной деятельности младших 
школьников, ориентирующих детей на формиро-
вание умения прогнозировать, развитие вообра-
жения; 
– способами применения проектных, коммуни-
кационных, компьютерных и др. технологий по 
активизации и повышению уровня сформиро-
ванности умения прогнозировать и уровня разви-
тия воображения детей; 
– способами проектирования и конструирования 
методических задач, направленных на решение 
учебных задач по формированию у младших 
школьников умения прогнозировать, развитию 
воображения; 
– способами анализа исследовательских (творче-
ских) работ детей; 
– приемами проведения педагогического экспе-
римента; 
– способами анализа своей профессиональной 
деятельности по формированию умения прогно-
зировать и развитию воображения младших 
школьников; 
– способами коррекции своей профессиональной 
деятельности по формированию умения прогно-
зировать и развитию воображения детей младше-
го школьного возраста. 
ПК-7. Студент владеет: 
– приемами активизации познавательной дея-
тельности детей по развитию воображения сред-
ствами различных учебных дисциплин; 
– способами организации творческой деятельно-
сти детей по развитию воображения и управле-
ния этой деятельностью. 

Организационно-
педагогические: 
– включение в содержа-
ние образования выде-
ленных профессиональ-
ных компетенций (ПК-4; 
ПК-6; ПК-7); 
– построение критери-
альной базы для оценки 
сформированности блока 
компетенций, необходи-
мых и достаточных для 
подготовки бакалавров 
(профиль «Начальное 
образование») к форми-
рованию у обучающихся 
умения прогнозировать; 
– осуществление меж-
дисциплинарной инте-
грации; 
– организация суперви-
зии для сопровождения 
бакалавров в их профес-
сиональной и квазипро-
фессиональной деятель-
ности. 
Методические условия: 
– усиление практической 
составляющей образова-
тельного процесса в ву-
зе; 
– создание исследова-
тельских ситуаций на 
лекциях, семинарах и в 
процессе прохождения 
практики; 
– включение бакалавров 
в деятельность по созда-
нию проектов. 

– Внедрение в учебный процесс 
теоретических курсов («Прогно-
зирование как педагогическое 
явление», «Технологии развития 
творческих способностей» и др.). 
– Возможность выбора студен-
тами курсов по своим интересам. 
– Разработка и решение разных 
видов проектных заданий в ходе 
самостоятельной работы бака-
лавров. 
– Включение в базовые курсы 
практико-ориентированных за-
даний интегрированного типа к 
семинарам и лабораторным ра-
ботам («Дидактические основы 
обучения математике» и др.). 
– Внедрение в образовательный 
процесс в вузе супервизии и 
проведение обучающих семина-
ров для супервизоров. 
– Проведение мастер-классов. 
– Включение студентов в дея-
тельность по организации и про-
ведению интеллектуальных игр 
для младших школьников (раз-
работка заданий, работа в каче-
стве наблюдателей и жюри). 
– Разработка и внедрение систе-
мы мониторинга формирования 
компетенций, достаточных для 
создания педагогических усло-
вий результативного формиро-
вания у обучающихся умения 
прогнозировать, предусматри-
вающей отслеживание формиро-
вания каждого компонента ком-
петенций (знаний, умений, 
навыков, личностных характери-
стик). 

  

Оценочный блок 

Критерии уровня сформированности компетенций, необходимых и достаточных для создания 
педагогических условий результативного формирования у обучающихся умения прогнозировать 

Знания Способы действий 
Психологические установки 
(склонности, цели, мотивы) 

Эмоционально-волевая 
сфера 

Опыт 

Результат: сформированные компетенции бакалавров на продвинутом уровне умения прогнозировать  

Уровни развития компетенций 

Базовый Продвинутый Творческий 

  

коррекция 

Рисунок 1 – Организационно-функциональная модель подготовки бакалавров 
профиля «Начальное образование» к формированию у обучающихся умения прогнозировать 
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Все вышеизложенное позволяет утверждать, что 
описанная подготовка бакалавров профиля «Началь-
ное образование» к формированию у обучающихся 
умения прогнозировать обеспечивает реализацию 
выявленного комплекса педагогических условий. 
Мы считаем, что разработанная нами организацион-
но-функциональная модель представляет целостный 
педагогический процесс профессиональной подго-
товки бакалавров профиля «Начальное образование» 
к формированию у обучающихся умения прогнози-
ровать. 
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Abstract. Formation of prospective primary education teachers’ readiness towards the development of universal 

educational activities, including forecasting, is an urgent problem of modern pedagogical science. Orientation of 
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primary education program on the achievement of metasubject results requires a revision of prospective teachers’ 

training. The problem of bachelors’ training for the ability to predict development in pupils remains open to theoreti-

cal understanding and experimental study. This paper presents a developed model of primary education bachelors’ 

training for the development of students’ ability to predict based on competence-based and task-based approaches. 

Competencies components such as knowledge, abilities, skills and personal characteristics are described in the paper 

as a result of bachelors’ education. The authors concretize and clarify professional competencies of prospective 

teachers from educational standard of higher education, which are necessary and sufficient for bachelors’ training in 

the framework of the considered problem. The aim of the model and its organizational unit are described, organiza-

tional, pedagogical and methodological terms of bachelors’ training and the ways of their realization in the learning 

process are presented (methods and forms of educational process organization, based on practice-oriented learning 

and professional experience). The paper shows that the developed model represents an integrated process of prospec-

tive primary school teachers’ training for development of students’ ability to predict. 

Keywords: ability to predict; training model; pedagogical terms; professional training content and its results 

(competences); components of competencies; knowledge; skills; abilities; personal characteristics; methods and 

forms of educational process organization. 

 


