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прогностических знаний и умений.
Владение стандартными подходами к решению профессио нальных си-

туаций.
В недостаточной степени умеют выделить ос новные стратегические и 

тактические цели и приоритеты в ходе прогно зирования. 
Недостаточный  уровень рефлексивной культуры в профессиональной 

деятельности.
Оптимальный      уровень. Высокая мотивация достижения, высокая 

толерантность к ситуациям неопределенности и неполной информации, интер-
нальный локус контроля, готовность к обоснованному риску.

Студентов этого уровня отличает наличие установки на построение чет-
кой, ясной и обоснованной перспективы собственной профессиональной дея-
тельности, профессиональных ситуаций и т. д.

У студентов сформирована система специальных профессиональных 
прогностических знаний и умений. 

Развитое умение определять перспективы, варианты путей решения про-
фессиональных ситуаций, задач.

Студенты умеют выделить ос новные стратегические и тактические цели 
и приоритеты в ходе прогностической деятельности.

Высокий уровень рефлексивной культуры в профессиональной деятель-
ности.
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Operating component of prognostic competence of a future agrarian spe-
cialist means:
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- analytic skills in working with information;
- prognostic skills;
- skills to plan one’s activity stage by stage;
- communicative skills;
- reflexive skills;
- creativity as a skill to make a decision in not-standard situation.

Актуальность формирования прогности ческой компетентности студен-
тов аграрных вузов обусловлена необходимостью развития личности, умеющей 
избирательно подходить к информации, плани ровать ее применение, прогнози-
ровать результаты профессиональной деятельности.  Чтобы  будущий аграрный 
специалист был востребованным, он должен не просто обладать определенным 
объемом знаний и уметь их применять на практике, но и творчески их преоб-
разовывать в соответствии с возникшими обстоятельствами, предвидеть си-
стемные последствия принимаемых решений, компетентно ориентироваться в 
ус ловиях рынка.

Таким образом, встает необходимость разработки и внедрения в образо-
вательный процесс аграрных вузов технологии, обеспечивающей формирова ние 
прогностической компетентности студентов.

Анализ современных исследований показывает, что проблемы професси-
ональной компетентности разрабатываются в трудах  И.Г.Агапова,  В.И.Байденко, 
В.И.Белицкой, Л.И.Берестовой, В.А.Болотова, Н.А.Гришановой, И.А.Зимней, 
Э.Ф.Зеера, Г.И.Ибрагимова, В.А.Кальней, П.П.Терехова, Н.В.Кузьминой, 
А.К.Марковой, В.Ш.Масленниковой, Б.Оскарсона, А.А.Пинского, Дж.Равена, 
А.В.Хуторского, М.А.Чошанова, Т.И.Шамовой, С.Е.Шишова, Hu��a��er Wal�, 
W��le R.W. и др.

В настоящее время не существует единого определения «профессио-
нальная компетентность». Разные термины имеют близкий смысл, но у разных 
ав торов один и тот, же термин имеет свой специфический смысл, глубину  и 
свой исследовательский подход, может рассматриваться в зависимости от на-
значения в различных контекстах. 

Энциклопедия профессионального образования отмечает: «Компетент-
ность профессиональная включает не только представления о квалификации 
(профессиональные навыки, как опыт деятельности, умения и знания), но также 
освоенные социально-коммуникативные и индивидуальные способности, обе-
спечивающие самостоятельность профессиональной деятельности».

Исследования функционального развития профессиональной компе-
тентности показали, что на начальных стадиях профессионального становления 
специалиста имеет место относительная автономность этого процесса, а на ста-
дии самостоятельного выполнения профессиональной деятельности компетент-
ность все более объединяется с профессионально важными качествами.

Профессиональную компетентность определяют как интегративное 
качество специалиста, включающее уровень овладения им знаниями, умения-
ми, навыками. В то же время профессиональной компетентностью называют 
индивидуально-психологическое образование, включающее опыт, знания, уме-
ния, ПВК, психологическую готовность (Л.Ю. Кривцов, Э.Ф.Зеер).

Профессиональная компетентность может быть структурирована как 
системная характеристика, состоящая из различных компонентов, состав кото-
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рых исследователи определяют по-разному (Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, В.Г. 
Первутинский).

 Интерес представляют исследования отдельных видов профессио-
нальной компетентности: аутопсихологической (И.В.Елшина, А.А.Деркач, 
А.П.Ситников, А.С.Гусева и др.); психолого-акмеологической (В.Н. Мар-
кин, И.Н.Дроздов); социально-перцептивной компетентности в системе 
профессионального общения (Н.Н.Ершов); социально-психологической 
(В.Г.Первутинский, Г.Е.Белицкая, Л.И.Берестова); конфликтологической 
(О.И.Денисов); информационно-технологической (П.В. Беспалов), коммуника-
тивной компетентности (Л.А.Петровская и др.).

Несмотря на большое количество исследований, посвященных пробле-
мам профессиональной компетентности, практически неразработанной остает-
ся проблема прогностической компетентности аграрного специалиста. Этот вид 
компетентности является необходимой составляющей общепрофессиональной 
компетентности современного специалиста, особенно в тех сферах деятельно-
сти, которые предполагают  построение кратковременных и долгосрочных про-
гнозов, в том числе в аграрном секторе экономики, с его специфическими осо-
бенностями и высокой степенью риска. 

Чрезвычайно актуальным на данном этапе является изучение структу-
ры операционального компонента прогностической компетентности студентов 
аграрных вузов.

Операциональный компонент включает умения, обеспечивающие эф-
фективность прогностической деятельности. 

Любая деятельность осуществляется благодаря умениям. Умения, необ-
ходимые для осуществления прогностической деятельности, которые формиру-
ются и проявляются в прогностической деятельности, следует трактовать как 
прогностические.  

Понятие «умение» исследователями определяется по-разному. Проблеме 
умений посвящено большое количество психолого-педагогических публикаций 
[1; 2; 4; 7; 8; 9; 10 и др.].

В научной литературе понятие «умение» имеет несколько по существу 
близких определений: способы успешного выполнения действий, опирающихся 
на знания; способность человека выполнять какую-либо деятельность или дей-
ствие на основе полученного опыта; возможность выполнять действие в соот-
ветствии с целями и условиями деятельности. Можно выделить специфические 
особенности умений, отличающие их от навыков: отсутствие автоматизации 
при выполнении действий; постоянное использование опоры на знания и пред-
шествующий опыт в процессе действий; параллельное использование в процес-
се неавтоматизированных действий отдельных простых навыков, являющихся 
компонентами этих действий; наличие развернутого самоконтроля в процессе 
выполнения действий; наличие особых этапов формирования умений - от пер-
вичного умения (первоначального) до вторичного (высокоразвитого).

Подвергнув анализу значительное число работ, посвященных сущности 
умений, их соотношению с навыками и знаниями, место в деятельности и т.п., 
Е.А.Милерян [3] пришел к заключению, что данной категорией следует опи-
сывать сознательность, целенаправленность, плановость действий, слияние ум-
ственных и практических действий, эффективность способов достижения целей 
деятельности.
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В педагогике и психологии отсутствует единое, научно обоснованное 
определение понятия «умение». Разнообразие мнений обосновывается тем, что 
данная категория рассматривается и как категория психологическая, и как кате-
гория педагогическая, обладающая многокомпонентной структурой, что и объ-
ясняет различия в подходах к рассмотрению понятия «умение».  Анализируя 
представленные исследователями концептуальные подходы к рассмотрению по-
нятия «умение», можно дать следующие пояснения:

деятельностный подход, рассматривает умение как категорию деятель-
ности. Умение определяется как знание в действии, т.е. применение знаний в 
учебно-познавательной деятельности как способ и качество деятельности; 

личностный подход дает основание рассматривать умение как качество 
личности, умение как личностное свойство, как способность ученика к целе-
направленной деятельности, как основанную на знаниях способность достичь 
сознательно поставленной цели;

личностно-деятелъностный подход обосновывает то, что умение форми-
руется в деятельности, определяется ее объективными особенностями, но, кро-
ме того, умение проявляет себя и как способность к целенаправленной работе и 
является важной характеристикой личности.

В основу рабочего определения понятия «умение», мы берем концепции 
А.В.Петровского [6] и К.К.Платонова [5] и рассматриваем умение - как способ-
ность к владению сложной системой психических и практических действий, 
необходимых для целесообразной регуляции прогностической деятельности на 
основе имеющихся у субъекта знаний и навыков. 

Операциональный компонент прогностической компетентности будуще-
го аграрного специалиста подразумевает: 

1. Аналитические умения в работе с информацией:
умение синтезировать информацию;• 
умение проводить системный, сравнительный анализ   полученных • 

данных;
умение абстрагировать полученные данные;• 
умение структурировать информацию;• 
умение ставить диагноз состояния анализируемой системы.• 

2.Прогностические умения:
умение предвидеть, предугадывать, предсказывать,  прогнозировать • 

развитие ситуации и последствия собственной деятельности;
умение строить модели, проектировать результаты.• 

3.Умения поэтапно планировать собственную деятельность:
умение ставить цель;• 
умение формулировать задачи;• 
умение программировать деятельность по достижению цели.• 

4.Коммуникативные умения.
5.Рефлексивные умения:

умение корректировать информацию;• 
умение анализировать результаты своей деятельности;• 
умение анализировать полученный опыт деятельности;• 
умение контролировать  и регулировать ситуацию.• 

6.Креативность как умение принимать решение в нестандартных ситуа-
циях.
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Data about a role and value of use of remote educational technologies in 
higher educational institutions are cited, including by preparation of experts for 
agriculture.

 Процесс информатизации охватил не только города, но и сельскую 
местность. Персональный компьютер стал доступным инструментом в образо-
вании студентов, а развитие компьютерных сетей, увеличение их пропускной 
способности открывает для широких слоев населения полноценный доступ к 
ресурсам Интернет. Эта новая ситуация диктует необходимость активно разра-
батывать и внедрять в процесс обучения студентов-заочников аграрных вузов 
дистанционные технологии и электронные образовательные ресурсы [1] .

На наш взгляд, возможной моделью дистанционных образовательных 
технологий, закрепившейся на практике в условиях многих аграрных вузов, мо-
жет быть:

дистанционное изучение отдельных дисциплин как альтернативный • 
вариант их очному изучению (например, гуманитарные дисциплины).


