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Сегодня университетская автономия и академическая свобода под-

черкиваются во многих национальных документах и инициативах в об-
ласти образования, таких как Национальная доктрина образования в 
Российской Федерации 2000-2025 гг., Федеральный закон об автоном-
ных учреждениях 2006 г., Федеральный закон об образовании в Россий-
ской Федерации 2012 г. и даже в государственном образовательном 
стандарте третьего поколения. В современных документах об образова-
нии утверждается, что одной из основных целей реформы высшего об-
разования является внедрение нового метода обучения, ориентирован-
ного на потребности, интересы и требования студентов и учитывающе-
го их различия. Для достижения этих целей обучающим, возможно, 
придется внести значительный вклад в создание соответствующих 
условий, необходимых для развития учебной автономии. 

Учебная автономия стала центральной проблемой в методике пре-
подавания иностранного языка благодаря тому, что обучающийся кон-
центрирует свое внимание на осмыслении и принятии ответственности 
за собственный процесс обучения. Многие преподаватели иностранного 
языка, придерживающиеся концепций личностно-ориентированного 
подхода и автономии, борются за способы развития автономности обу-
чающихся или, по крайней мере, внедрение идеи автономности обуча-
ющихся на занятиях по иностранному языку. В настоящее время среди 
обучающихся распространенной является пассивная роль, которую они 
выбирают в процессе обучения. Обучающиеся в большой степени пола-
гаются на преподавателей и не хотят развивать чувство ответственности 
за результаты своего обучения. Это относится и к дисциплине «Ино-
странный язык». 

Однако неоспоримым для большинства исследователей остается 
тот факт, что автономные обучающиеся ответственны, гибки и любо-
пытны; они видят необходимость учиться, сохранять позитивное отно-
шение к обучению, ставить свои собственные цели, планировать соб-
ственное обучение, изучать имеющиеся возможности и ресурсы для 
обучения, использовать различные стратегии, эффективно взаимодей-
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ствовать с другими, отслеживать их успехи, размышлять и оценивать 
свое обучение, рационализировать свои действия, осознавать альтерна-
тивные стратегии обучения и свои когнитивные способности, стиль 
обучения, переносить полученные знания в более широкий контекст и, 
наконец, понимать, что их собственные усилия имеют решающее значе-
ние для прогресса в обучении, и вести себя соответственно.  

Мы не должны путать «автономию», которая работает по опреде-
лению, с попытками «автономизации», которая может принимать раз-
личные формы и может или не может быть успешной [1]. Кроме того, 
следует отметить, что автономия не является предметом веры, продук-
том, готовым для использования, или просто личным качеством или 
чертой характера [2]. Большинство исследователей в области учебной 
автономии (И.Н. Хмелидзе, К.Г. Чикнаверова и др.) утверждают, что 
учебную автономию нельзя изучать или преподавать, но ее можно раз-
вить путем сознательного понимания процесса обучения. 

Существует большое количество исследований о том, как форми-
ровать и развивать автономность обучающихся. Более того, каждый ис-
следователь подходит к проблеме с несколько иной точки зрения. Хотя 
теории отличаются друг от друга по своей концепции и направлению, 
они также имеют много общего и даже имеют черты, которые сильно 
совпадают.  

Изучив различные теории и подходы к учебной автономии (Д. 
Литтл, Д. Нунан, Д. Танасулас, Г. Рейндерс, Б. Синклер, М. Усуки, А. 
Иконен и др.), нами были выявлены наиболее важные факторы, влияю-
щие на развитие учебной автономии. Они заключаются в следующем: 

1. Выбор. Хотя теории учебной автономии фокусируются на раз-
ных аспектах, вопрос выбора является фундаментальной чертой, кото-
рую все теории разделяют. Поскольку предполагается, что автономия 
обучающегося является способностью самостоятельно управлять своим 
обучением, а это означает, что обучающийся делает независимый выбор 
в отношении своего обучения. Следовательно, автономия обучающегося 
не может существовать без возможности делать выбор в отношении 
обучения. Выбор может быть сделан на нескольких уровнях, начиная от 
принятия краткосрочных или долгосрочных решений относительно це-
лей обучения, выбора контента, мотивации и заканчивая реализацией 
стратегии для достижения поставленных целей [3, 4]. 

2. Цели и потребности. Поскольку обучение – это целенаправлен-
ное поведение, автономное обучение означает, что обучающиеся долж-
ны ставить свои собственные цели в соответствии со своими потребно-
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стями. Согласно А. Ikonen [3], одним из важных аспектов в развитии 
учебной автономии является обсуждение с обучающимися различных 
механизмов, лежащих в основе их обучения. Это включает в себя по-
вышение осведомленности обучающихся о своих сильных и слабых 
сторонах, повышение осведомленности об предпочтительных стилях 
обучения и потребностях в изучении языка, а также повышение осве-
домленности о том, что побуждает их изучать этот язык. Повышенная 
осведомленность об этих механизмах в конечном итоге помогает им 
сделать лучший выбор в отношении своего обучения и целей, которые 
они перед собой ставят.  

S. Cotterall [5] утверждает, что любой курс, направленный на раз-
витие учебной автономии, должен предусматривать время повышения 
осведомленности обучающихся о способах определения целей, опреде-
ления задач, определения ресурсов и стратегий, необходимых для до-
стижения целей и измерения прогресса. Решения, касающиеся элемен-
тов языка, текстов, задач и стратегий, на которые следует обратить вни-
мание в ходе изучения курса, принимаются в соответствии с заявлен-
ными целями обучающихся. 

3. Поддержка. Поддержка сочетает в себе два аспекта. Во-первых, 
в процессе развития учебной автономии преподаватель и структура кур-
са должны обеспечивать руководство и поддержку обучающимся, когда 
их способности все еще развиваются. Во-вторых, поддержка относится 
к множественным ресурсам и ситуациям, которые обучающийся может 
использовать при необходимости. Таким образом, под поддержкой по-
нимается то, что предлагается обучающимся в процессе обучения и раз-
вития учебной самостоятельности, и то, чему они обучаются для само-
стоятельного использования [6]. 

D. Nunan [7] предлагает пять уровней учебной автономии, которые 
требуют поддержки со стороны преподавателя. Это представляет собой 
постепенное педагогическое вмешательство, с помощью которого мож-
но наилучшим образом развивать автономность обучающихся. На пер-
вом уровне преподаватель просто информирует обучающихся о целях, 
содержании и материалах обучения. На втором уровне преподаватель 
начинает позволять обучающимся участвовать в процессах постановки 
целей. На третьем уровне преподаватель позволяет обучающимся непо-
средственно вмешиваться в процессы постановки целей. На четвертом 
уровне обучающиеся могут ставить свои собственные цели и задачи. А 
на пятом уровне обучающимся предоставляется возможность творчески 
применять знания, полученные на занятии, за его пределами. 
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4. Эмоциональный климат. Так как применение методики для фор-
мирования и развития учебной автономии требует серьезного перехода 
от обучения к изучению, обучающий и обучающиеся должны принять 
на себя новые роли и обязанности. Преподаватель отвечает за создание 
атмосферы, в которой студенты ощущают желание учиться, и безопас-
ность, чтобы принять это изменение. Это можно сделать, выразив дове-
рие и оценку способностям и точкам зрения обучающихся, что поможет 
им обрести чувство заинтересованности и ответственности за свое обу-
чение.  

В обстановке, поддерживающей автономию, преподаватели стре-
мятся создавать на занятии условия, благоприятные для удовлетворения 
потребностей обучающихся таким образом, чтобы стимулировать про-
цессы интернализации (усвоения) и усилить внутреннюю мотивацию. 
Это также подразумевает, что преподаватель должен уделять больше 
внимания тому, что говорят обучающиеся, и предоставлять обучаю-
щимся достаточно времени для самостоятельного решения проблем.  

5. Стратегии обучения. Стратегии обучения представляют собой 
учебные модели, которые определяют четкие результаты обучения и 
направлены на их достижение посредством специальным образом скон-
струированных учебных действий. В определении термина «стратегия» 
подчеркивается тот факт, что речь идет о «специфических действиях, 
применяемых обучающим и обучающимся для реализации конкретных 
действий, чтобы сделать образовательный процесс легче, быстрее, при-
ятнее, эффективнее, более подходящим для своей индивидуальности» 
[8, с. 57].  

Обучающиеся должны осознать, каким образом они учатся лучше 
всего, что включает в себя их стили и стратегии обучения. Когда обу-
чающиеся получат эти знания, они смогут понимать свои собственные 
процессы мышления и обучения и, соответственно, с большей вероят-
ностью смогут выбирать и применять стратегии обучения, планировать, 
как приступить к учебной задаче, отслеживать свою собственную успе-
ваемость, искать пути решений возникающих проблем и оценивать себя 
по завершении задачи. Важно, чтобы преподаватели стремились развить 
метакогнитивные процессы обучающихся и научили их, как использо-
вать стратегии, которые они считают эффективными для тех задач, ко-
торые им необходимо выполнить в процессе изучения языка. Обучаю-
щиеся с метакогнитивными способностями, которые предпринимают 
осознанные шаги, чтобы понять, что они делают, когда учатся, как пра-
вило, являются наиболее успешными студентами [9, 10].   
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6. Отношение и мотивация обучающегося. Изучение языка – это 
больше, чем познавательная задача. Обучающиеся не только размыш-
ляют над своим обучением с точки зрения входного языкового материа-
ла или оптимальных стратегий, которые им необходимы для достиже-
ния поставленных целей. Успех учебной деятельности во многом зави-
сит от отношения и мотивации обучающегося. Термин «мотивация» 
рассматривается как относящийся к степени, в которой человек работа-
ет или стремится выучить язык из-за желания сделать это и удовлетво-
ренности, полученной в этой деятельности [11]. Чем больше обучаю-
щийся видит себя хорошо, тем больше он хочет делать еще лучше. Что-
бы выучить иностранный язык, нужно приложить немало усилий, вре-
мени и энергии, а мотивация и позитивный настрой одинаково важны 
для этого процесса [12]. 

7. Самооценка. Понятие самооценки тесно связано с отношениями 
и мотивацией. Это оценка, которую обучающийся делает, чтобы оце-
нить свою ценность/значимость в отношении изучаемого языка или 
процесса обучения в целом. Самооценка служит влиятельным предик-
тором (прогностическим фактором) определенных результатов, напри-
мер, академических достижений. На обучающегося с высокой само-
оценкой вряд ли будут влиять какие-либо негативные оценки обучаю-
щего. И, наоборот, низкая самооценка может заставить обучающегося 
усомниться в своих учебных способностях или даже заставить его пове-
рить, что он не способен к обучению [2]. 

Определив наиболее важные факторы, которые оказывают большое 
влияние на развитие учебной автономии, нами рассмотрена модель раз-
вития учебной автономии в контексте обучения английскому языку. 
Она может быть представлено следующим образом (Рис. 1): 

 
Рис. 1. Модель развития учебной автономии в контексте обучения 

английскому языку  
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Предлагаемая модель четко иллюстрирует взаимосвязь семи ос-
новных факторов, способствующих развитию автономности обучаю-
щихся, и то, как эти факторы в конечном итоге влияют на степень авто-
номности обучающихся в изучении языка, начиная от менее успешных 
и заканчивая более успешными. 

Важно учитывать, что границы между вышеупомянутыми семью 
взаимосвязанными компонентами, лежащими в основе учебной автоно-
мии, не определены четко. Например, предварительным условием, поз-
воляющим обучающимся устанавливать свои собственные цели и по-
требности, является развитие у них большей осведомленности о своих 
собственных стратегических механизмах обучения (например, убежде-
ниях обучающегося, предпочтениях в стиле, саморегуляции и метапо-
знании). Кроме того, развитие этих взаимосвязанных компонентов сле-
дует рассматривать как происходящее нелинейным образом, при кото-
ром обучающийся переходит на новый уровень независимости, то есть, 
сначала переходя через дополнительные фазы взаимозависимости со 
своим преподавателем или ровестниками в манере, аналогичной движе-
нию по спирали [1]. 

Развитие автономии обучающегося является длительным процес-
сом, и поэтому успешное внедрение описанной выше модели во многом 
зависит от настойчивости обучающего. Нереалистично ожидать, что 
студенты возьмут на себя ответственность за свое обучение за один 
день или даже месяц. Автономия развивается постепенно и, по-
видимому, заключается не только в формировании и развитии набора 
навыков и умений, но скорее в развитии определенного «мышления» 
[13], которое рассматривает обучение как активный процесс открытия. 

Хотя реализация модели, предложенной выше, не гарантирует обу-
чающимся развития автономности, эти действия предполагают смеще-
ние акцента с обучающего на обучающихся. Знание того, что они це-
нятся как личности и получают поддержку в процессе обучения, будет 
означать, что обучающиеся с большей вероятностью смогут развить это 
«мышление», и, зная это, преподаватели с большей вероятностью осо-
знают важность участия обучающихся в процессе обучения. Это позво-
лит обучающимся играть более активную роль в определении своих 
собственных потребностей, определении своих собственных целей кур-
са, планировании своего обучения, выборе ресурсов и стратегий обуче-
ния, определении типов языковой практики, которыми они будут зани-
маться, мониторинге их собственного прогресса, а также оценки и пере-
смотра их собственного обучения. 
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