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Аннотация. Цель данного исследования – обозначить взаимосвязь методологи-
ческих подходов и принципов к исследованию проблемы формирования рефлексивно-
прогностических умений будущих педагогов в цифровой образовательной среде вуза. 
Рассмотрены основные направления изучения проблемы, выделены ключевые понятия. 
Обозначены методологические подходы и принципы (общие и специфические), необ-
ходимые при реализации создаваемой модели, установлена взаимосвязь между ними. 
Полученные результаты позволят определить те условия и правила, которыми нужно 
руководствоваться при применении модели формирования рефлексивно-прогностиче-
ских умений будущих педагогов в цифровой образовательной среде вуза. Статья напи-
сана в рамках диссертационного исследования, дальнейшая работа связана с организа-
цией и реализацией практической части в контексте высшей школы. 
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Abstract. The purpose of this study is to indicate the interrelation of methodologi-
cal approaches and principles to the study of the formation of reflexive and prognostic 
skills of future teachers’ problem in the digital educational environment of the university. 
The main directions of studying the problem are considered, the basic concepts are high-
lighted. The necessary methodological approaches and principles (general and specific) 
for the implementation of the created model have been identified, the interrelation be-
tween them has been established. The obtained results will allow to determine those con-
ditions and rules that should be followed in implementing the model of formation of re-
flective and predictive skills of future teachers in the digital educational environment of 
the university. The article is written within the framework of the thesis research, further 
work is connected with the organization and implementation of the practical part in the 
context of higher education. 
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Актуальность проблемы. В рамках исследования нами разраба-
тывается модель формирования рефлексивно-прогностических умений 
будущих педагогов в цифровой образовательной среде вуза. Данные 
умения являются одними из ключевых в педагогической деятельности. 
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Любая модель должна функционировать по определенным правилам, для 
этого необходимо обозначить методологические подходы к ее построе-
нию, их роль, а также выделить общие и специфические принципы реали-
зации создаваемой модели. Определим задачи нашего исследования: 

● обозначить основные направления тематики работы; 
● выделить методологические подходы к построению модели фор-

мирования рефлексивно-прогностических умений будущих педагогов 
в цифровой образовательной среде вуза; 

● осуществить отбор ключевых понятий, лежащих в основе дан-
ных подходов; 

● определить роль каждого подхода в реализации создаваемой 
модели; 

● установить общие и специфические принципы работы модели 
по формированию рефлексивно-прогностических умений студентов; 

● показать взаимосвязь между подходами и принципами (схема). 
Обозначим научную гипотезу исследования: отображение взаи-

мосвязи между подходами и принципами позволяет задать основу раз-
работки модели формирования рефлексивно-прогностических умений 
будущих педагогов в цифровой образовательной среде вуза. 

Подходы и принципы к построению модели формирования реф-
лексивно-прогностических умений будущих педагогов в цифровой 
образовательной среде вуза. Чтобы установить взаимосвязь между 
подходами и принципами создаваемой модели, необходимо обозначить 
основные направления выделенной проблемы. Так, рефлексивные уме-
ния исследовали О. И. Рубанова [1], Т. Ф. Ушева, И. В. Федосова [2] и др., 
их формирование – С. В. Кондратьева [3], А. М. Новиков, Д. А. Нови-
ков [4] и др. Прогностические умения изучали Е. В. Анфалов [5], 
И. В. Бестужев-Лада [6], А. В. Захаров [7] и др., их формирование – 
Т. В. Дымова [8], С. В. Забегалина, Т. В. Кириллова [9] и др. Рефлек-
сивно-прогностическая готовность курсантов рассмотрена в диссерта-
ции Е. А. Анфалова [10]. 

В монографии Е. А. Гнатышиной, Д. Н. Корнеева, Н. Ю. Корне-
евой и Н. В. Увариной изучены модели обучения студентов в цифро-
вой образовательной среде [11], а в работе Ю. В. Корчемкина и Н. В. Ува-
риной раскрыты особенности виртуальной образовательной среды [12]. 
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Создание и применение электронного образовательного контента анали-
зируются в исследованиях С. А. Бешенкова, Т. И. Никифоровой,  М. И. Шу-
тиковой [13], Н. Б. Крыловой [14], Е. С. Мироненко [15]. Вопросы под-
готовки педагогов в цифровой образовательной среде рассматривают-
ся А. А. Галиакберовой, Э. Х. Галямовой, Б. В. Киселевым [16], L. Klein-
ferchner, V. Riegler, R. Weinhandl [17] и др. Использование искусствен-
ного интеллекта в педагогической деятельности изучали N. B. Black [18], 
N. Delgado, H. Galindo-Domínguez [19] и др. 

С учетом результатов перечисленных исследований были опреде-
лены рефлексивно-прогностические умения будущих педагогов в циф-
ровой образовательной среде вуза. Формирование данных умений тре-
бует системности и последовательности в действиях (выполнение ана-
лиза, оценивание своей деятельности и деятельности других). Как уже 
упоминалось, рефлексивно-прогностические умения являются одни-
ми из ключевых в профессионально-педагогической деятельности. Буду-
щему педагогу необходимо уметь анализировать себя, ставить цели, 
выстраивать план действий и определять ожидаемый результат. 

При построении модели формирования рефлексивно-прогности-
ческих умений были задействованы следующие подходы: системно-
деятельностный (связность совокупности элементов с учетом деятель-
ностного аспекта), средовой (реализация модели в цифровой образо-
вательной среде вуза), полисубъектный (взаимодействие между субъек-
тами образовательного процесса). 

Системно-деятельностный подход, его принципы, компоненты 
и структуру рассматривали Н. В. Абрамовских [20], Н. С. Азимова [21], 
А. Г. Асмолов [22], средовой подход исследовал Ю. С. Мануйлов [23], 
а его принципы – Т. И. Руднева [24]. В работе Н. Б. Крыловой раскры-
ваются его функциональные ценности [14]. Методологические осно-
вания формирования цифровой образовательной среды анализировали 
И. В. Авадаева, С. К. Анисимова-Ткалич и др. [25]. Особенности полисубъ-
ектного взаимодействия в сфере образования изучал И. В. Вачков [26]. 
Ключевой механизм полисубъектного подхода как социальное взаимо-
действие рассматривала З. Л. Венкова [27], а условия реализации вы-
делила Е. И. Мануйлова [28]. 
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В таблице представлена характеристика методологических под-
ходов к исследованию рассматриваемой проблемы. 
Методологические подходы к исследованию проблемы формирования 

рефлексивно-прогностических умений будущих педагогов 
в цифровой образовательной среде вуза 

Подход Основное 
определение 

Характеристика 
подхода в педагоги-
ческих исследованиях

Характеристика 
подхода 

в настоящем 
исследовании 

1 2 3 4 
Системно-дея-
тельностный: 

   

● системный Система ● Ориентирование 
обучающихся в про-
цессе обучения; 
● построение совокуп-
ности взаимосвязей 
в образовательном 
процессе; 
● организация учебной
деятельности в педа-
гогическом процессе

● Создание совокуп-
ности взаимосвязан-
ных элементов в мо-
дели формирования
рефлексивно-прогно-
стических умений;
● формирование 
культуры мышления;
● организация учеб-
ной деятельности 
в образовательном 
процессе 

● деятельност-
ный 

Деятельность ● Осуществление про-
цесса получения но-
вого знания; 
● включение интеллек-
туальной активности 
обучающихся; 
● проектирование об-
разовательной траек-
тории; 
● организация исследо-
вательской деятельности

● Введение рефлек-
сивной деятельно-
сти в образователь-
ный процесс; 
● осуществление 
построения образо-
вательного курса на
основе анализа ре-
зультатов деятель-
ности; 
● моделирование 
педагогических си-
туаций и осуществ-
ление поиска возмож-
ных путей их даль-
нейшего развития 
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Продолжение таблицы
1 2 3 4 

Системно-дея-
тельностный 

Система, дея-
тельность 

● Развитие личности 
как элемента системы 
«мир-человек»; 
● овладение опреде-
ленными видами дея-
тельности 

● Внедрение элемен-
тов творчества в пе-
дагогический процесс;
● построение обра-
зовательного процес-
са путем создания 
условий для органи-
зации учебной дея-
тельности, контро-
лирования плана ра-
боты, конкретных 
действий; 
● систематическое 
построение образо-
вательного процес-
са, реализация не-
обходимых педаго-
гических условий 

Средовой (циф-
ровая образова-
тельная среда)

Среда ● Создание образова-
тельного пространства; 
● развитие культуры 
учреждения; 
● осуществление ис-
следований, направ-
ленных на выявление 
педагогических про-
блем по взаимодейст-
вию субъектов; 
● организация взаимо-
действия между сту-
дентами и преподава-
телем 

● Организация об-
разовательной об-
становки, культуры;
● создание основы 
для проведения дис-
куссий по педагоги-
ческим проблемам; 
● внедрение цифро-
вых ресурсов для ор-
ганизации образова-
тельного процесса; 
● моделирование 
педагогических 
ситуаций в тради-
ционном и дистан-
ционном форматах
обучения; 
● использование 
цифровых ресурсов
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Окончание таблицы
1 2 3 4 

   как дополняющее 
звено при организа-
ции самого процес-
са формирования 
рефлексивно-про-
гностических уме-
ний, осуществлении
диагностики и кор-
рекции результатов

Полисубъект-
ный 

Субъект, по-
лисубъект 

● Внедрение творче-
ского компонента в об-
разовательный процесс;
● создание полисубъ-
екта («преподаватель-
студент», «учитель-уче-
ник»), взаимодействия
между ними; 
● создание условий для
повышения заинтере-
сованности и мотива-
ции студентов 

● Организация в об-
разовательном про-
цессе коллективной,
групповой деятель-
ности; 
● применение твор-
ческой составляю-
щей в организации
обучения, в том чис-
ле при подаче ма-
териала; 
● постановка целей,
определение моти-
вации дальнейшей 
профессиональной 
деятельности (реф-
лексия, прогности-
ка на начальном уров-
не владения); 
● создание педаго-
гических условий, 
определяющих 
взаимодействие 
между субъектами 
образовательного 
процесса 

 



А. А. Варжавин 

 

44 ИНСАЙТ. 2024. № 1 (17) 

При определении специфических принципов реализации созда-
ваемой модели было учтено следующее: 

● положения описанных методологических подходов; 
● специфика феномена рефлексивно-прогностических умений; 
● направление – педагогическая деятельность субъектов; 
● особенности реализации модели в цифровой образовательной среде. 
В модели формирования рефлексивно-прогностических умений бу-

дущих педагогов были выделены следующие специфические принципы: 
● принцип рефлексивной практики; 
● принцип вариативности прогнозирования; 
● принцип интеграции цифровых ресурсов в блочную модель; 
● принцип коллаборативности педагогической деятельности. 
Результаты. На рисунке отражена взаимосвязь между принци-

пами и подходами, необходимыми при реализации создаваемой модели. 
 

Взаимосвязь подходов и принципов при реализации модели 
формирования рефлексивно-прогностических умений 

будущих педагогов в цифровой образовательной среде вуза 
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Принцип рефлексивной практики мы определяем как стимули-
рование процесса самоанализа, оценки себя и действий окружающих; 
принцип вариативности прогнозирования – как реализацию постанов-
ки нескольких вариантов прогнозов; принцип интеграции цифровых 
ресурсов в блочную модель – как активное применение цифровых тех-
нологий и ресурсов среды в каждом блоке модели; принцип коллабо-
ративности педагогической деятельности – как организацию про-
цесса совместной работы между полисубъектами («студент-студенты» 
и «студент-преподаватель», «студенты-преподаватель»). 

Таким образом, нами были обозначены подходы и принципы (об-
щие и специфические), необходимые при реализации модели формиро-
вания рефлексивно-прогностических умений будущих педагогов в циф-
ровой образовательной среде вуза. Обозначенная взаимосвязь подхо-
дов и принципов позволяет логически выстроить данную модель и со-
ставить фундамент для практической деятельности. 

Заключение. Определены основные направления тематики ис-
следования, рассмотрены ключевые понятия, методологические под-
ходы, их роль, установлена взаимосвязь между подходами и принци-
пами модели формирования рефлексивно-прогностических умений бу-
дущих педагогов в цифровой образовательной среде вуза, а значит, 
научная гипотеза работы подтвердилась. Разработанная модель позво-
лит начать подготовку к организации практической части диссерта-
ционного исследования. 
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