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          В системе современного об-
разования в целях реализации 
прогрессивных изменений в соот-
ветствии с мировыми тенденция-
ми ведется целый комплекс пре-
образований в содержании, фор-
мах и методах преподавания в 
педагогическом образовании. Все 
преобразования направлены на 
получение выпускником вуза зна-
ний нового, более высокого ка-
чества.  

Для погружения в професси-
ональную и учебную деятельнос-
ти со студентами Иркутского го-
сударственного лингвистического 
университета (ИГЛУ) реализуется 
проект «Технологии формирова-
ния метапредметных компетен-
ций» в рамках федеральной экс-
периментальной площадки «Сис-
темно-деятельностный подход в 
разноуровневом вариативном об-
разовании» (под руководством 
Л.А. Выговского, Т.В. Живоко-
ренцевой) [2: с. 38]. В соответст-
вии с законом РФ «Об обра-

зовании», Федеральной програм-
мой развития образования в Рос-
сии целью современного образо-
вания становится развитие лич-
ности, способной к самоопределе-
нию, самообразованию, само-
развитию, а содержание образо-
вания ориентируется на создание 
условий для самосовершенство-
вания, самореализации личности, 
осознание себя как субъекта обра-
зовательного процесса. В связи  с 
такой целевой установкой перед 
преподавателем встает двойная 
задача: с одной стороны, обладать 
таким качеством, а с другой сто-
роны, уметь создавать педагоги-
ческие условия для формирования 
потребности к саморазвитию у 
учащихся.  

Образовательное пространст-
во расширяет возможности выбо-
ра как для студента, субъекта 
образовательной деятельности,  в 
формировании  индивидуальной  
образовательной программы, так 
и для  вуза, осуществляющего 
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подготовку по основной образова-
тельной программе. Так, ФГОС 
высшего профессионального об-
разования предусматривает еже-
годное  обновление  ООП с уче-
том развития  различных социаль-
ных сфер жизни и деятельности 
современного человека за счет ва-
риативной части учебных циклов.  

 В ИГЛУ это реализуется бла-
годаря Советам образовательных 
программ, которые обеспечивают 
динамичность образовательной 
программы и расширение возмож-
ностей для  будущей профессио-
нальной реализации выпускника.  

В настоящее время предпри-
нимаются попытки создания ак-
тивной обучающей среды, ис-
пользования развивающих форм, 
методов и средств обучения, из-
менения функций преподавателя 
и студентов.  

Деятельностной практикой са-
моразвития и самообразования 
стали индивидуальные образова-
тельные программы. Индиви-
дуальная образовательная прог-
рамма – это структурированный 
план действий студента на некото-
ром фиксированном этапе обуче-
ния. Для реализации индивидуаль-
ных программ требуется включен-
ность каждого обучающегося в 
управление образовательным про-
цессом [3: с. 172]. 

Индивидуальные образова-
тельные программы создаются на 
основе рефлексии, в ходе которой 
действия студента в конкретной 

ситуации сопоставляются с его 
актуальными качествами: знания-
ми, представлениями, индивиду-
альностью и до оформления про-
ходит ряд стадий: образователь-
ные потребности – образователь-
ные задачи – индивидуальная 
образовательная программа. 

Студент находится в рефлек-
сивной позиции и устанавливает 
связи между разными моментами, 
факторами, но именно образо-
вательные потребности обнару-
живаются, когда обусловленность 
достижений и затруднений сту-
дента сопоставляются с его ак-
туальными качествами. Такие мо-
менты позволяют студенту позна-
вать себя, самому принимать ре-
шения – это акт самоорганизации 
и самоуправления. 

Преподаватель совместно со 
студентом направляет процесс 
рефлексии на объективизацию об-
разовательных потребностей, по-
становку образовательных задач, 
оформление индивидуальных об-
разовательных программ и демон-
стрирует образцы управления 
рефлексивным процессом. Сту-
дент обнаруживает достижения и 
проблемы, понимает, почему в 
деятельности у него что-то полу-
чилось, или не получилось, т.е. 
находит причины достижений и 
проблем [6: с. 17]. 

В понимании ИОП мы опи-
рались на исследования Н.Ф. 
Ильиной: она констатирует, что 
индивидуальная образовательная 
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программа состоит из содержания 
образования (в широком смысле 
этого понятия: информация, зна-
ния, способы работы, технологии) 
и деятельности по ее реализации 
[1: с. 48]. Так через ИОП происхо-
дит планирование собственной 
учебной деятельности. В основе 
её формирования лежат процессы 
рефлексии, проблематизации, це-
леполагания, самоопределения, 
планирования, прогнозирования.  

Эти процессы осуществляют-
ся за счёт комплекса разнообраз-
ных процедур сотрудничества 
преподавателя и студента. 

На основе рефлексии учебной 
деятельности определяются ак-
туальные качества студента – пси-
холого-педагогические особеннос-
ти; уровень его знаний, умений на-
выков; опыт действования в разно-
образных учебных ситуациях, 
включая взаимоотношения с дру-
гими; индивидуальные особеннос-
ти субъекта. Затем выясняются его 
образовательные дефициты, кото-
рые потом переоформляются на 
язык образовательных задач, сос-
тавляющих основу индивидуаль-
ного образовательного маршрута. 

Студенты при планировании 
собственной деятельности по реа-
лизации ИОП обсуждают сов-
местно с другими членами груп-
пы, какие дела предстоят каждо-
му в ближайший период, какими 
качествами должен обладать каж-
дый, чтобы успешно справиться с 
предстоящими делами. Планиро-

вание совместного учебного 
действия происходит на основе 
выделения и понимания тех ком-
понентов, которые характеризуют 
будущее одного студента относи-
тельно других членов группы 
(ситуации, трудности, цели, зада-
чи и т.д.). Групповая организа-
ционная форма уже не может 
быть ведущей, доминирующей, 
поскольку она не позволяет каж-
дому члену учебной группы быть 
максимально включенным в про-
цессы коммуникации. Преоблада-
ющими должны быть парная и 
коллективная организационные   
формы [4: с. 102]. 

Через проектирование про-
исходит непрерывная работа с бу-
дущим совместным действием 
участников группы. Например, 
студенту предстоит организовать 
занятия  в учебной группе. Для 
этого он должен иметь концеп-
туальные представления и психо-
лого-педагогические знания об 
участниках группы; программные 
представления о предстоящей 
деятельности: как группа будет 
действовать, как коллективный 
субъект и каждый член группы в 
отдельности; спроектировать по-
этапную реализацию замысла и 
собственные действия на каждом 
этапе работы. 

Важно отметить, что студен-
ты на занятиях осваивают содер-
жание и способы составления ин-
дивидуальных образовательных 
программ на материале собствен-
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ных, планируют и проектируют, 
исходя из собственных образова-
тельных потребностей и образова-
тельных задач. 

Рефлексия становится важ-
нейшим, определяющим звеном 
между концептуальным знанием и 
личным опытом профессионала. 
Без рефлексивной проработки про-
фессиональные знания, из которых 
складываются концептуальные 
представления, как бы «рассыпа-
ются» в сознании, а это не позво-
ляет им стать непосредственным 
руководством к действию. Рефлек-
сия в педагогической деятель-
ности – это процесс мысленного – 
предваряющего или ретроспектив-
ного – анализа какой-либо профес-
сиональной проблемы, профес-
сионального затруднения или ус-
пеха, в результате которого воз-
никает осмысление сущности 
проблемы или затруднения, рож-
даются новые перспективы их 
разрешения. Учитель совершает 
умственное действие по выде-
лению, определению и оценки 
позиции каждого в ситуации, а 
самое главное – умеет выделять 
основания собственной мысли-
тельной деятельности. 

Рефлектирующий учитель – 
это, на наш взгляд, думающий, 
анализирующий, творчески иссле-
дующий свой профессиональный 
педагогический опыт учитель [5: 
с. 223]. 

Рамки компетентностного 
подхода, доведенного до уровня 

практического воплощения в об-
разовательном процессе вуза, поз-
воляют преодолевать разрыв 
между теорией и практикой, ха-
рактерный для современного об-
разования, так как этот подход 
дает возможность объединить в 
единую систему деятельностно-
личностный и личностно-ориен-
тированный подходы и спроеци-
ровать их на уровень конкретной 
практической реализации.  

Изменение содержания пе-
дагогического образования в Ир-
кутском государственном линг-
вистическом университете обус-
ловлено социально-экономичес-
ким заказом современного об-
щества двадцать первого века. В 
связи с этим предъявляются опре-
деленные требования к орга-
низации учебного процесса.  

Если использовать коллек-
тивные учебные занятия как спо-
соб организации учебного взаи-
модействия преподавателя и сту-
дентов, студентов между собой, 
при овладении содержанием дис-
циплин вузовской подготовки у 
студентов появляется возмож-
ность быть активными, проявлять 
самостоятельность в организации 
учебного процесса и принимать 
(разделять с преподавателем) от-
ветственность за результат профес-
сиональной подготовки. Именно 
такая организация обучения обес-
печивает студентов  рефлексив-
ными умениями. 
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