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Аннотация
Проблема и цель. В статье рассматриваются 

теоретико-методологические основания становле-
ния рефлексивной компетентности будущего педа-
гога, моделирование процесса развития и его реа-
лизация в образовательном пространстве вуза. 
Идея исследования в результативном становлении 
рефлексивной компетентности обучающегося, рас-
сматриваемой в русле рефлексивной деятельности, 
основанной на субъектных отношениях, взаимодей-
ствии в диалоге, разнопозиционности и индивидуа-
лизации. Данные педагогические условия осущест-
вляются в нелинейном и коллективном обучении в 
вузе на основе осознанного выбора форм, содержа-
ния, средств обучения и методов в образователь-
ном пространстве вуза.

Цель исследования – проверка теоретико-
концептуальных основ развития рефлексивной ком-
петентности будущего педагога в рамках высшего об-
разования.

Методологию исследования составляют 
научно-исследовательские работы отечественных 
и зарубежных ученых в сфере высшего образова-
ния. Основополагающим в исследовании являет-
ся компетентностный подход как целеполагающий                                
в образовании.

Результаты. Лонгитюдный эксперимент под-
твердил правомерность концепции и модели станов-
ления рефлексивной компетентности студента в об-
разовательном процессе; показана взаимосвязь ха-
рактеристик образовательного пространства вуза и 
программы по индивидуально направленному обра-
зованию, обеспечивающих становление рефлексив-
ной компетенции обучающегося.

Заключение. Исследовательские результаты по-
казывают, что развитие рефлексивной компетентно-
сти будущего педагога в образовательном простран-
стве очень продолжительный процесс и нуждается 
в специальной педагогической организации. Педа-
гогические условия, которые усиливают результат 
развития рефлексивной компетентности у будуще-
го педагога, могут быть использованы в целях реа-
лизации образовательной инициативы «Наша новая 
школа» и совершенствования высшего образования 
двадцать первого века. Смыслом процесса развития 
рефлексивной компетентности будущего педагога 
можно считать самодвижение в профессиональном 
и личностном плане.

Ключевые слова: высшее образование, препо-
даватель, студент, рефлексия, рефлексивная ком-
петентность, коллективные занятия, диалог, ин-
дивидуальная образовательная программа.

П
остановка проблемы. Для педагогиче-
ского образования двадцать первого 
века главной целью выступает развитие 

обучающихся, педагогов будущего; учиться всю 
жизнь, совершенствуя свои компетентности, по-
стоянно дополняя и насыщая новыми современ-
ными знаниями и умениями, полученными на 
этапе обучения в вузе. Самосовершенствование, 
основанное на умении учиться, является осно-
вополагающим в профессии педагога. Учитель, 
анализируя многогранность своего внутреннего 
мира, должен понимать основания собственных 

профессиональных поступков и выборов. По-
знать себя как субъекта профессиональной дея-
тельности педагогу, особенно молодому специа-
листу, помогает и направляет его сформирован-
ная рефлексивная компетентность. 

Исследование поставило перед нами зада-
чи понять, что такое «компетентность» и отве-
тить на вопрос: что делать будущему учителю 
для становления той или иной компетентности?

В стандартах нового поколения компетент-
ность определяется как умение активно исполь-
зовать полученные профессиональные и лич-
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ные навыки и знания в практической или науч-
ной деятельности1.

При рассмотрении понятия «компетент-
ность» описывается перенос умений и зна-
ний студентов в другую (практическом плане)                        
деятельность.

Рефлексивная компетентность – это способ-
ность личности (в нашем случае студента – буду-
щего педагога) осуществлять рефлексивную де-
ятельность, а также стремление к саморазвитию 
и самореализации.

Переход на уровневое образование связан 
с более свободным выбором студентов, появля-
ется право и обязанность выстраивать различны-
ми способами образовательный маршрут учеб-
ной деятельности и профессионального станов-
ления. На возможности и особенности каждого 
студента стали ориентированы программы обу-
чения. Появился и новый социальный смысл об-
разования, который реализуется через образо-
вательную программу, это развитие потенциала 
личности студента, формирование самостоятель-
ности в определении цели деятельности и мето-
дах ее реализации, что нашло отражение в Уставе 
федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего образова-
ния «Иркутский государственный университет»2.

Проблемным полем нашего исследования 
выступили педагогические условия для станов-
ления рефлексивной компетентности будущего 
педагога в образовательном пространстве вуза. 

Цель статьи – описать результаты лонгитюд-
ного исследования становления рефлексивной 
компетентности будущего педагога. Это позво-
лит диссеминировать опыт развития рефлексив-
ной компетентности студентов педагогического 
и психолого-педагогического направлений.

Обзор научной литературы по пробле-
ме. Целевой основой компетентностного под-
хода в образовании являются компетентности 

[Зимняя, 2004]. Одной из ключевых компетент-
ностей для будущих педагогов является реф-
лексивная (Ю.В. Кушеверская3, Н.П. Максимчен-
ко4). По мнению Е.В. Пискуновой, C. Meierdirk ,                
J. Nam, T.A.O,Neill рефлексивная компетент-
ность – основа для учебной и будущей профес-
сиональной деятельности [Пискунова, 2005; 
Meierdirk, 2017; Nam, 2017; O,Neill, 2017].

В психологическом плане этап индивиду-
ализации особо значимый этап духовной жиз-
ни молодого человека, он связан с понимани-
ем роли и поиском места в обществе с выработ-
кой собственного мировоззрения, принятием 
определенных ограничений, определением сво-
ей уникальности и творческой инициативы. Ин-
дивидуальный подход основывается на пони-
мании потребностей и персональных особенно-
стей каждого студента. В рефлексивном подхо-
де идея индивидуализации подразумевает, что 
рефлексия индивидуальна, именно поэтому ин-
дивидуальный подход необходим к каждому. 

Организация и оптимизация педагогическо-
го (и в том числе учебного) процесса выстраи-
ваются как гуманитарные практики и дают воз-
можности для каждого студента [Сенько, 2010]. 
Опыт педагогического образования в россий-
ских вузах показал, что для реализации идей гу-
манитарной практики рефлексивного образова-
ния необходимо использовать индивидуальные 
образовательные программы (ИОП) студентов. 
Данные программы основываются на студенче-
ской рефлексии, в процессе которой образова-
тельная деятельность студента соотносится с его 
актуальными индивидуальными качествами и 
знаниями (представлениями). ИОП оформляет-
ся на основе образовательных потребностей, в 
основе своей содержит образовательные зада-
чи и базируется на индивидуальном образова-
тельном планировании. 
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Теоретический анализ ИОП, исследований 
В.А. Адольфа, Н.Ф. Ильиной5, А.Н. Савчука, позво-
лил понять, что индивидуальная образователь-
ная программа состоит из содержания образо-
вания и деятельности по ее реализации [Адольф, 
Савчук, 2014]. В содержание ИОП входят: знания, 
информация, способы работы (способы взаимо-
действия) и технологии, а главное – планирова-
ние собственной учебной деятельности.

Взаимодействие основывается на диало-
ге. Диалогичность учебного общения включает в 
себя взаимодействия и межличностные взаимо-
отношения. Принцип диалогичности должен про-
являться ни только во внешних, но и во внутрен-
них процессах. Диалог направлен на осмысление 
предмета, он является неотъемлемой формой су-
ществования мышления. «Я – образ» (будущего 
специалиста, обучающегося, идеального профес-
сионала и т.п.) может выступать одним из пред-
метов мышления, такой внутренний процесс ве-
дет к самоизменению через самопознание. 

В свою очередь, диалог, по мнению В.И. Сло-
бодчикова и др., формирует и субъектное отноше-
ние во взаимодействиях «педагог – ученик»: «От-
ношение педагога к ученику как к объекту обуче-
ния и воспитания делает педагогический процесс 
бездетным и безличным. В рамках такой педаго-
гики становится невозможным понимание чело-
веческой субъективности и полноценное развитие 
человеческого в человеке…» [Слободчиков, Исаев, 
2013, с. 89; Thorpe, 2000; Щедровицкий, 1994]. 

Метапредметность дает возможности «выхо-
да» из образовательной деятельности. Деятель-
ность студента это переводит с узкого предметно-
го на широкий уровень метапредмета. Таким об-
разом, чередуется рефлексивная деятельность с 
предметной (в учебном, научном, воспитатель-
ном процессах): «следовательно, метапредмет-
ные результаты… способность и готовность к са-
мостоятельному поиску методов решения прак-
тических задач… умение самостоятельно оцени-
вать и принимать решения» [Ушева, 2014 с. 2652].

Данные результаты дают возможность реа-
лизовывать замыслы уровневого обучения, ко-
торые предполагают изменения организации 
образовательного процесса (переход от ли-
нейной формы обучения на нелинейную), на-
правленность на компетентностный подход в 
определении результатов, создание модуль-
ных учебных планов, направленность на макси-
мальный учет индивидуальных интересов, спо-
собностей и склонностей студентов [Озернико-
ва, 2015; Nam, 2017; Shaydurova at al., 2017 и 
др.]. Рефлексивное сопровождение студентов в 
обновленном образовательном процессе «вы-
водит» их на новый уровень осознанности об-
разовательных результатов.

В условиях рефлексивного сопровожде-
ния основным управленческим центром явля-
ется совет образовательной программы (СОП). 
Основная его цель – качественная реализация 
программы по направлению подготовки и соз-
дание необходимых условий для эффективного 
достижения образовательных результатов. Базо-
вые задачи, которые решает совет: создание со-
вместного пространства для работы разных ка-
федр, обеспечивающего качество реализации 
основных образовательных программ; учебно-
методическое сопровождение и контроль ка-
чества реализации основных образовательных 
программ; экспертно-аналитическая деятель-
ность в рамках направления подготовки. 

В состав СОП вошли заведующие выпускаю-
щих кафедр, преподаватели, занятые в реализа-
ции программы, и преподаватели – представи-
тели обеспечивающих кафедр. Разные позиции, 
выход за пределы предметности позволяют тако-
му коллективу анализировать ситуацию с разных 
сторон и «видеть» многообразие перспектив.

При рефлексивном подходе управленческая 
деятельность является командной. Главным дви-
гателем коллективной мыследеятельности ока-
зывается рефлексия, за счет рефлексивных про-
цессов происходят мгновенное реагирование на 
современные требования, анализ настоящей си-
туации в контексте будущего, анализ потребно-
стей и возможностей субъектов образователь-
ной программы. Подготовку содержания обра-
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зовательных программ организует и координи-
рует СОП. Он может формировать календарный 
график учебного процесса, предлагать инициа-
тивы по содержанию рабочих учебных планов, 
вносить корректировки в соответствие компе-
тенций и оценочных средств, программ практик 
студентов и т.д., а главное, осуществлять мони-
торинг разработки и актуализации основных об-
разовательных программ и всех видов учебно-
методической деятельности. 

Совет образовательной программы как ор-
ган рефлексивного управления положительно 
влияет на качество субъектов управления – про-
фессиональные компетенции участников. 

Г.П. Щедровицкий утверждает, что «чело-
век всегда действует в группе, в коллективе – в 
ситуации коллективных взаимодействий». При 
этом человек, находясь в своей ситуации, во 
взаимодействии с членами своей группы, вхо-
дит во взаимоотношения с людьми, которые 
находятся в другой ситуации. Г.П. Щедровиц-
кий считает, что «пространство и время никог-
да не определяют единство ситуации. Ибо си-
туация задается человеческим сознанием, тем, 
как человек себя осознает, кем он себя осозна-
ет, где он себя осознает» [Щедровицкий, 1994]. 
На этом основании совместное проектирова-
ние как содержания, так форм и методов реа-
лизации программы дает возможность полу-
чать положительные результаты.

В свою очередь, рефлексивное образова-
ние меняет и формы общения преподавателя 
и студентов в процессе обучения. Возможность 
каждому обучающемуся субъектно действовать 
в образовательной деятельности, осознавать 
свою ценность и ценность каждого позволяет 
коллективная организационная форма учебно-
го процесса [Мкртчян, 2010]. Особенностью кол-
лективных учебных занятий является отказ от 
единообразия в обучении – студенты могут ре-
ализовывать разные цели, изучать разные фраг-
менты учебного материала, делать это разны-
ми средствами и способами, за разный период 
времени. Надо заметить, что разные студенты 
осваивают общее содержание учебного матери-
ала по разным маршрутам, имея при этом места 

пересечения разных маршрутов продвижения 
обучающихся – временные кооперации.

Рефлексивные образовательные формы 
(рефлексивный семинар, дискуссии, аналити-
ческий практикум, круглые столы, баллинтов-
ские группы и др., эти формы также могут быть 
отнесены к активному обучению в высшей шко-
ле, только не в контекстном (А.А. Вербицкий), 
а в рефлексивном подходе, организованы как 
внешне-практическая учебная групповая дея-
тельность, переходящая затем во внутреннюю 
активность личности студента, открывают новые 
возможности для фиксации и визуализации ди-
намики процессов саморазвития, профессио-
нального и личностного самоопределения на 
этапе профессиональной подготовки [Вербиц-
кий, 1991; Ушева, 2017 с. 43].

Исследования Н.Е. Строговой, М.Н. Фролов-
ской, Т.В. Фуряевой, Л.В. Шкериной по вопросам 
профессионального образования и сформиро-
ванности профессиональных компетенций сту-
дентов – будущих учителей подсказали нам си-
стемную организацию в проведении эмпири-
ческого этапа научной работы [Строгова, 2018; 
Фроловская, 2011; Фуряева, 2012; Шкерина, 
2015; Shkerina, et al., 2016]. 

Материалы и методы. Цель эмпирического 
этапа научной работы состояла в эксперимен-
тальной проверке выдвинутой нами гипотезы 
о том, что успешность становления рефлексив-
ной компетентности обучающихся обусловле-
на сформированностью рефлексивных умений, 
а их становление происходит при определенных 
педагогических условиях: создание в учебном 
взаимодействии субъект-субъектных отноше-
ний; организация диалога (учебного) в процессе 
обучения; осуществление учебной деятельности 
по индивидуально-образовательной програм-
ме; обучение педагогическому анализу деятель-
ности с разных позиций: «метапозиция», «учи-
тель», «ученик». Достаточность данных педаго-
гических условий была выверена предваритель-
ным исследованием (2003–2008 уч. гг.)6.
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Комплексная диагностика была направле-
на на определение сформированности рефлек-
сивных умений: личностные, интеллектуальные, 
коммуникативные и кооперативные. 

Для проверки целей экспериментально-
го исследования мы использовали методи-
ки: опросник определения индивидуальной 
меры выраженности свойства рефлексивности                   
(А.В. Карпова), методика определения сформи-
рованности умений понимать других в процес-
се коммуникации и себя (адаптированный ва-
риант методики «Q-сортировка»), методика из-
учения рефлексивного анализа (С.Д. Неверо-
вич, Н.В. Самоукиной, Е.Н. Кучумовой), мето-
дика определения кооперативной рефлексии 
(Т.Ф. Ушевой, Е.А. Паноморевой, Е.В. Паравян) 
[Карпов, 2003; Ушева, 2017 с. 34]. 

Сформированность умений понимать себя и 
других в процессе коммуникации диагностирова-
ли при помощи методики «Q-сортировка», адап-
тированный вариант, предложенный А.В. Батар-
шевым. Рефлексия является умственным дей-
ствием по определению основ собственной мыс-
лительной деятельности. Одним из существен-
ных показателей является умение правильно 
оценить позицию. Для определения уровня раз-
вития интеллектуальной рефлексии мы модифи-
цировали методику изучения элементов рефлек-
сивного анализа шахматистов, разработанную 
С.Д. Неверович, Н.В. Самоукиной, Е.Н. Кучумовой. 

Для диагностики умений кооперативной 
рефлексии была разработана соответствую-

щая методика (Т.Ф. Ушевой, Е.А. Паноморевой, 
Е.В. Паравян). Данная методика имеет два эта: 
групповой и индивидуальный. В первую оче-
редь студенты участвуют в деятельности и толь-
ко после практической части переходят к реф-
лексии индивидуального плана. После этого вы-
воды самонаблюдения сопоставляются с опи-
санием внешнего наблюдения. На основе это-
го делается вывод. Формулируется заключение 
о сформированности умений: самоопределение 
в учебной (профессиональной) ситуации, осу-
ществление организации деятельности пошаго-
во, удержиние задачи коллектива, принятие от-
ветственности за групповые процессы, соотнесе-
ние результатов деятельности с ее целью.

Опытно-экспериментальное исследование 
по формированию рефлексивных умений про-
водилось с участием студентов Иркутского го-
сударственного университета. Процедуры и ме-
тоды лонгитюдного исследования проводи-
лись с обучающимися уровня «Бакалавриат» и 
«Магистратура» по направлению подготовки 
Психолого-педагогическое образование в воз-
расте от 17 до 21 года и от 22 до 35 лет, в иссле-
довании проведен анализ диагностических ма-
териалов 82 обучающихся.

Результаты исследования. Методика диа-
гностики рефлексии потребовала сравнения по-
казателей внешнего и внутреннего наблюдения 
по срезам, отдельно для каждой группы. Срав-
нение осуществлялось с помощью критерия                     
взаимосвязи Спирмена, r. (табл. 1, 2).

Таблица 1
Сравнение внешнего и внутреннего наблюдения 

для экспериментальной группы (уровнь «Бакалавриат»)
Table 1

Comparison of outer and inner observation for experimental group (Bachelorship level)

Показатель 1-й срез 2-й срез 3-й срез 4-й срез 5-й срез 6-й срез
Самоопределение -0,348 -0,123 0,717 0,690 0,938 0,831
Коллективная задача -0,059 0,309 0,671 0,581 0,897 0,811
Ответственность -0,080 0,242 0,653 0,844 0,800 0,820
Пошаговая организация 0,174 0,352 0,786 0,886 0,880 0,698
Соотнесение 
результатов с целью

0,539 0,048 0,867 0,878 0,729 0,799

Общий показатель -0,178 0,180 0,878 0,910 0,934 0,941
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Результаты исследования показали, что 
уже на первом этапе эксперимента возника-
ли сложности по вопросам самоопределения у 
студентов экспериментальной группы. Студен-
ты этой группы демонстрировали затрудне-
ния в постановке целей в деятельности, испы-
тывали сложности при формулировках и опи-
сании результатов деятельности. Это объясня-
ется особенностями становления рефлексии. 
Механизм «запускается» в момент встречи с 
какими-либо трудностями. Специально соз-
данная проблематизация, на этапе построения 
индивидуальных образовательных программ 

позволила студентам экспериментальной груп-
пы обнаружить им самим собственную учеб-
ную некомпетентность (первый этап экспери-
мента – в процессе учения) и профессиональ-
ную (на втором этапе эксперимента – обуче-
ние и организация учебного процесса). И толь-
ко осмысленный выход из проблематизации 
позволил им видеть позиции участников, четко 
анализировать цели, соотносить их с результа-
том, пошагово выполнять действия и нести за 
них ответственность, а в дальнейшем пользо-
ваться навыками самоанализа и анализа ситу-
ации в целом. 

Таблица 2
Сравнение внешнего и внутреннего наблюдения 

для экспериментальной группы (уровень «Магистратура»)
Table 2

Comparison of outer and inner observation for experimental group (Mastership level)

Показатель 1-й срез 2-й срез 3-й срез
Самоопределение -0,35 -0,130 0,31
Коллективная задача -0,05 0,22 0,30
Ответственность -0,08 0,19 0,48
Пошаговая организация 0,17 0,2 0,62
Соотнесение результатов с целью 0,54 0,03 0,61
Общий показатель -0,18 0,15 0,52

Обучающиеся уровня «Магистратура» за 
два года обучения не достигают того уровня, 
что студенты ступени «Бакалавриат», хотя и на-
ходятся в более взрослых возрастных грани-
цах. На основании анализа каждого вида реф-
лексивных умений можно фиксировать систем-
ность в их формировании: базовыми являются 
личностные и коммуникативные, а на их осно-
вании формируются интеллектуальные и коо-
перативные рефлексивные умения.

В специально организованном образова-
тельном процессе студенты овладевают реф-
лексивными компетенциями. Для этого созда-
ются педагогические условия. Они овладевают 
умениями принимать самостоятельно решения, 
прогнозировать последствия принятых педаго-
гических решений, позиционирования и само-
определения в проблемной ситуации, приобре-
тают навыки анализа собственной деятельности

(анализа ее хода и полученных промежуточ-
ных результатов), а также осваивают приемы 
совместной коммуникации, что, по мнению                  
И.И. Бархович и М.И. Шиловой, подготавливает 
будущего педагога к профессиональным комму-
никациям [Барахович, Шилова, 2014 и др.]. 

Сложнее формируется ответственность за 
происходящее в группе. В нашем исследова-
нии удалось многократно зафиксировать, что 
ее развитие происходит только на основе удер-
жания позиции, принятия и удержания коллек-
тивной задачи. Говорить о готовности нести от-
ветственность можно только тогда, как сформи-
руются самоопределение и удержание коллек-
тивной задачи.

Посредством рефлексивных механизмов 
достигаются понимание и сознание, что, в свою 
очередь, происходит через взаимное проник-
новение знаний и практической деятельности 
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студентов. Результативными показателями яв-
ляются конкретные культурные продукты сту-
дентов, создаваемые ими в образовательном 
процессе в вузе: научные статьи, рефлексивные 
тексты, проекты, программы и т.д. 

Важным ожидаемым результатом является 
переход компетенций студентов на новый уро-
вень развития. Этот переход осуществляется в ре-
зультате осознания и качественной оценки сту-
дентом сущности тех или иных способов действо-
вания, реализуемых в современном обществе. 

Рефлексивный анализ студентом собствен-
ной учебной и профессиональной (в период 
практики) деятельности, анализ себя как субъ-
екта, провоцирует рефлексивные вопросы: я 
какой ученик? каковы мои качества личности? 
каковы мои установки? какие мотивы собствен-
ной деятельности? правильно ли я поступаю в 
ситуации с позиции моих базовых принципов? 
и т.д. Такое педагогическое условие, как субъ-
ектность в образовательном процессе, предпо-
лагает и даже инициирует активность студен-
та. У обучающегося всегда есть возможность 
задать себе вопрос «Для чего я делаю?» и от-
ветить на него. Такие и подобные вопросы, на 
наш взгляд, характеризуют рефлексивное отно-
шение студента к себе как к субъекту образова-
тельного процесса. 

Следовательно, рефлексивный подход в 
образовательном процессе основывается на 
идеях, которые могут выступать и педагогиче-
скими условиями: субъектности в процессе об-
учения, диалогичности, метапредметности и 
индивидуализации. 

Заключение. Становление рефлексивной 
компетентности является длительным и трудо-
емким процессом. Оно требует преподаватель-
ской кооперации по учебно-методическим и 
воспитательным вопросам, изменения способа 
управления образовательной программой и из-
менения качеств самих преподавателей.

Главным результатом в становлении реф-
лексивной компетентности является ее созна-
тельное развитие, которое влияет не только на 
саморазвитие, но и на профессиональное со-
вершенствование. Это, в свою очередь, помо-

гает выпускникам в постановке и достижении 
смысложизненных целей, быть более устойчи-
выми на жизненном пути. 

Сознательное развитие рефлексивной ком-
петентности студентов состоит в готовности са-
мостоятельно подвергать анализу ситуации 
взаимодействия (учебные, профессиональные 
и др.) с целью перевести проблему (затрудне-
ния) в задачи действия для самоанализа и са-
мосовершенствования.

В профессиональной сфере они мотивиро-
ваны на работу в образовании, понимают соци-
альную направленность будущей профессии, 
а главное, берут ответственность за продукты 
своей профессиональной деятельности. При 
этом студенты – будущие педагоги демонстри-
руют готовность к коллективной работе, к ди-
алогу с коллегами, способность проектировать 
и внедрять современные педагогические мето-
дики с учетом особенностей обучающихся. 

Профессиональная же устойчивость позво-
ляет им легче осознать свое «предназначение» 
и легче переживать трудности и неудачи в пе-
риод адаптации в профессии.

Каким будет общество в ближайшие двад-
цать лет в современном мире: сетевое (по                 
М. Кастелсу), предпринимательское (по А. Ту-
рену), открытое (по К. Поперу), информацион-
ное (по У. Мартину) – никому неизвестно. Но 
профессионально действующий субъект в си-
стеме образования нужен любому обществу. 
Поэтому сегодня актуально решение вопроса 
формирования ключевых компетенций в педа-
гогическом образовании.

В настоящее время получена инновацион-
ная практика в системе высшей школы по под-
готовке будущих педагогов. И данная работа, с 
одной стороны, уже некоторое обобщение ре-
зультатов инновационной деятельности по раз-
витию рефлексивной компетентности студен-
тов, организации образовательного процесса и 
ее мониторинга, с другой – рефлексивная оста-
новка, необходимая для критического анализа 
собственного педагогического опыта и коррек-
тировки программных представлений о педаго-
гическом образовании в целом. 
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DEVELOPMENT OF FUTURE TEACHER
,
S REFLECTIVE 

COMPETENCE IN UNIVERSITY EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

T.F. Usheva (Irkutsk, Russia)

Abstract
The article considers theoretical and methodologi-

cal grounds of the process of future teacher,s reflective 
competence formation. The author pays special atten-
tion to the ways of modeling and carrying out this pro-
cess in university learning environment. The idea of the 
research is the fact that effective formation of a student,s 
reflective competence considered in terms of reflective 
activity is based on dialogue interaction, subject rela-
tions, presence of different positions and individualiza-
tion. All of this is implemented by collective and non-
linear studying at university and by deliberate choice of 
the content, forms, methods and means of teaching in 
university learning environment.

The goal of the research is to develop, reason and 
implement theoretical and conceptual grounds of form-
ing future teacher,s reflective competence in university 
learning environment.

The main methods of the research are based on 
analysis and generalization of the results of Russian and 
foreign scientists, research work in the sphere of higher 
education. The author uses the following approaches 
and studies as the base for the research: subject and 
activity approach to the process of formation of subject 
of learning and professional activity; personality and 
activity approach in higher education; multi-subject 
approach to the organization of learning process; the 

theory of interiorization of common historic experi-
ence, personality development and transition of joint 
activities to a subject,s inner plan; research of reflec-
tion problems; scientific works on the problems of col-
lective training sessions.

Results. The longitudinal study has proved experi-
mentally the correctness of the concept and model of 
forming future teacher,s reflective competence in uni-
versity learning environment. It has also shown the in-
terconnection of university learning environment char-
acteristics and individual educational program, both of 
which ensure the formation of future teacher»s reflec-
tive competence.

Conclusion. The research results show that the 
forming of future teacher,s reflective competence in 
university learning environment is a long process that 
should be deliberately organized. Pedagogic conditions 
which increase the effectiveness of the process of form-
ing future teacher,s reflective competence can be used 
with the purpose of improving modern higher educa-
tion and implementing «Our new school» educational 
initiative. The main point of forming future teacher,s 
reflective competence is personality and professional 
development.

Keywords: higher education, teacher, student, re-
flection, reflective competence, collective training ses-
sions, dialogue, individual educational program.
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