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В контексте одного из наиболее значимых трендов современной си-

стемы образования в целом, и высшего профессионального образования 

в частности, а именно реализации концепции образования на протяжении 

всей жизни формирование учебной автономии как способности к непре-

рывному саморазвитию, самореализации, организации своей профессио-

нальной деятельности, самостоятельному оцениванию её результатов, 

владение навыками самостоятельной работы в профессиональной сфере 

приобретают всё большее значение. 

Основой формирования вышеназванных способностей и компетен-

ций является построение образовательного процесса с учётом принципа 

учебной автономии или автономного обучения том числе и при обучении 

иноязычному общению студентов неязыкового вуза. Реализация данного 

принципа связана с решением преподавателем ряда задач и ответом на 

следующие вопросы: какие факторы влияют на развитие учебной автоно-

мии моих студентов, есть ли у них возможность быть самостоятельными 

при изучении иностранных языков в рамках неязыкового вуза, хотят 

и могут ли они брать на себя ответственность за планирование, реализа-

цию и результаты своей учебной деятельности, какие учебные стратегии 

помогают достичь обучающимся устойчивых положительных результа-

тов при изучении иностранных языков. 

В 2010 году профессор Е.Н. Соловова в учебном пособии по методике 

обучения иностранным языкам отметила, что «в высшей школе жизнь сту-

дента жестко регламентируется и задается извне» [2, с. 53]. Это утвер-

ждение остается актуальным и по сей день, но с некоторыми оговор-

ками, поскольку справедливости ради нужно сказать, что у студентов 

всё же появилась свобода при выборе дисциплин вариативного компонента 
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образовательных программ, но вместе с тем активно влиять на содержа-

ние дисциплин, количество предлагаемых часов, выбор преподавателя 

они, как правило, не могут. Возросло и без того пристальное внимание 

к вопросам формирования учебной автономии в период эпидемии коро-

навируса в связи с резкой необходимостью быстро адаптироваться к раз-

нообразию новых форм обучения и самостоятельной организации своего 

обучения. 

В чем же заключается суть и задачи учебной автономии в контексте 

обучения иностранному языку в неязыковом вузе? Как и при интерпре-

тации понятия любой другой методического категории каждый исследо-

ватель пытается привнести свое понимание данного термина. В нашей 

стране и зарубежом этой проблемой активно занимались многие иссле-

дователи, приведем лишь некоторые имена – Е.Н. Соловова, Н.Ф. Коря-

ковцева, Т.Ю. Тамбовкина, Т.Ю. Терновых, И.Н. Хмелидзе, Д. Литтл, 

П. Биммель, У. Рампиллон и др. Нашему пониманию учебной автономии 

наиболее близка интерпретация Ж.С. Аникиной, которая определяет её 

как «способность обучающегося, выступающего в качестве субъекта 

процесса, самостоятельно ставить цель деятельности, планировать свои 

действия, выбирать способы учебной деятельности и формы работы, осу-

ществляя при этом рефлексию, самоконтроль и самокоррекцию, а также 

нести полную ответственность за результаты своей учебной деятельно-

сти и переносить их в новый учебный контекст» [1, с. 151]. Такое пони-

мание учебной автономии и закладывает фундамент для формирования 

способности обучающихся к непрерывному обучению. Приведенные 

выше способности и компетенции являются с одной стороны целью раз-

вития учебной автономии и результатом реализации принципа автоном-

ного обучения, с другой стороны они же являются необходимым усло-

вием её развития, поскольку учебной автономии невозможно научить 

или же научиться. Развитие учебной автономии это поступательный, си-

стемный и систематический процесс формирования сознательного и от-

ветственного отношение к учебному процессу. 

Развитие учебной автономии неразрывно связано в овладением обу-

чающимися различными учебными стратегиями, которые часто опреде-

ляются как план ментальных действий для оптимального достижения по-

ставленной цели. При изучении иностранных языков различают 

следующие группы учебных стратегий: когнитивные, метакогнитивные 

и аффективные [6, c. 95–96]. Когнитивные стратегии представляют со-

бой ментальные действия, основанные на когнитивных механизмах. 

Здесь задействуются воображение, память и мышление. В группе когни-

тивных учебных стратегий отдельно выделяется группа стратегий, 

направленных на понимание и переработку информации, а также группа 
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стратегий, нацеленных на запоминание информации. В качестве примера 

стратегий запоминания можно привести построение рифм, сортировку 

лексических единиц по различным признакам, анализу фонетических 

сходств и отличий. Стратегии понимания включают в себя стратегии, поз-

воляющие на основе выявления ключевых слов, обобщения, анализа сло-

вообразования, определения языковых закономерностей добиваться более 

глубокого понимания значения иноязычных лексических единиц и тек-

стов в целом. Метакогнитивные стратегии позволяют обучающимся оп-

тимизировать учебный процесс, организовать его более качественно, ис-

ходя из собственных особенностей, интересов и потребностей. К этой 

группе относятся стратегии, позволяющие более четко и осознанно фор-

мулировать цели и задачи изучения иностранного языка, оптимально ор-

ганизовать свое учебное пространство, планировать время, самостоя-

тельно анализировать и контролировать свои результаты, а при 

необходимости корректировать свою учебную деятельность. И наконец, 

аффективные стратегии задействуют эмоционально-волевую сферу обу-

чающегося и помогают ему работать более внимательно и сконцентриро-

вано. К таким стратегиям относятся, например, стратегии, направленные 

на снятие стресса, повышение мотивации к изучению иностранного языка.  

В качестве предмета анализа в данной работе мы бы хотели опреде-

лить метакогнитивные стратегии, позволяющие обучающимся проанали-

зировать и оценить результаты своей учебной деятельности. В основе та-

ких стратегий лежат рефлексивные действия, а точнее способность 

обучающихся их осуществлять, а также понимать суть и механизмы ре-

флексии. Именно через рефлексию возможно добиться понимание связи 

теории, способов получения новых знаний с умениями их использовать 

в необходимых ситуациях для решения конкретных задач [3, c. 24]. 

При организации обучения иностранным языкам в рамках концеп-

ции развития учебной автономии на основе рефлексивной деятельности 

обучающиеся не только осознают свои собственные образовательные по-

требности, но также устанавливают свои цели обучения, разрабатывают 

методы для самостоятельного достижения этих целей, контролируют 

и оценивают свой собственный прогресс. Роль преподавателя при этом 

трансформируется из носителя и передатчика знаний в наблюдателя, по-

мощника и руководителя процессом.  

Возникает вопрос, каким образом преподаватели через рефлексию 

могут формировать у обучающихся навыки саморегулируемого, авто-

номного обучения. Рассмотрим несколько практических примеров. Не-

которые исследователи предполагают, что преподавателям следует моде-

лировать метапознание [9, c. 148]. Это включает в себя проговаривание 

вслух хода решения поставленной перед обучающимися задачи и мыслей, 
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возникающих в процессе поиска ответа, или описание своих умозаклю-

чений при принятии важного решения. Преподавателям также предлага-

ется использовать наглядные плакаты, помогающие обучающимся ана-

лизировать то, как они находят решения на поставленные вопросы. 

Предложенная авторами идея может быть использована и в условиях со-

временного высшего образования. Примером может служить обсужде-

ние на занятии с обучающимися техник запоминания новых слов на ино-

странном языке. В некоторых аутентичных курсах, например, Language 

in Use (уровень pre-intermediate) есть материал для аудирования и чтения 

о способах заучивания иностранных слов [7, c. 74]. Этот материал может 

стать основой и вывести обучающихся на дискуссию о том, какие спо-

собы они используют. Рассказывая и слушая других о том, какие ум-

ственные упражнения выполняются для запоминания, обучающиеся про-

водят самоанализ и корректируют свою познавательную деятельность, 

тем самым повышая уровень развития своей учебной автономии.  

С обучающимися более высокого уровня владения иностранным 

языком, можно обсудить, как развивать и совершенствовать свою мыс-

лительную и аналитическую деятельность, также на основе текстового 

материала о людях, преодолевших отклонения в развитии речи, памяти, 

обработке информации и достигших, успехов в дальнейшей профессио-

нальной деятельности, представленного в аутентичных учебниках. При-

мером может служить курс Gold Advanced, где отдельный раздел (юнит), 

посвящён тому, как научиться учиться [4, с. 88]. В некоторых учебных 

курсах представлены чек-листы для оценки выполнения задания другими 

обучающимися и самооценки. 

Подобные листы могут быть использованы для самооценки и анализа 

не только устной монологической (презентации, доклады), диалогической 

(собеседование при устройстве на работу, переговоры) но и письменной 

(отчёты, эссе) речи. Листы оценивания помогают обучающимся проанали-

зировать свой ответ, сравнить его с ответом одногруппников, тем самым со-

вершенствовать свою самостоятельную познавательную деятельность. По-

мимо чек-листов в учебных курсах предлагаются кейсы на развитие 

критического мышления. Например, в курсе Head for Business (уровень 

upper-intermediate) обучающимся предлагается организовать и описать зна-

чимое мероприятие на основе фактических данных и путеводителя, помога-

ющего обучающимся анализировать свои действия на каждом этапе работы 

над заданием [8, с. 34]. На заключительном этапе группы показывает друг 

другу готовый вариант проведения мероприятия с объяснением того, как они 

пришли к принятию того или иного решения, что позволяет развивать 

рефлексию и самоанализ, формирование которых является важным усло-

вием реализации принципа учебной автономии обучающихся.  
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В настоящее время включение в образовательный процесс цифро-

вых и интернет-технологий позволяет организовать обучение таким об-

разом, что обучающиеся сами регулируют процесс познания, определяя 

цели, пути их достижения и анализируя, и оценивая результаты своей 

учебной деятельности. Рассмотрим примеры организации учебной дея-

тельности с элементами учебной автономии и использованием современ-

ных цифровых и Интернет-технологий. 

Современные гаджеты и многочисленные Интернет-ресурсы позво-

ляют расширить образовательный процесс пространственно и вынести его 

за пределы учебной аудитории. Например, такие инструменты, как 

Google-презентация и Google-документы, могут быть использованы в ка-

честве платформы для организации совместной проектной деятельности 

студентов. Перед обучающимися ставится основная проблема, промежу-

точные задачи, предоставляются информационные ресурсы и указыва-

ются сроки выполнения задания. Последующая работа над решением про-

блемы организуется самими обучающимися и переносится в совместную 

презентацию или документ посредством совместного редактирования, 

комментариев, общения в чате. Участники группы сами планируют этапы 

работы, анализируют полученные промежуточные результаты, обсуж-

дают, как лучше представить свои идеи вербально и визуально. Препода-

ватель, имея доступ к совместной презентации или документу, не вторга-

ется в процесс поиска решения обучающимися, но направляет, помогает 

и нивелирует конфликтные ситуации. В ходе такой совместной работы, 

обучающиеся постоянно сталкиваются с нестандартными ситуациями, ко-

торые возникают как в процессе работы с Интернет-ресурсами, так и вза-

имодействия с членами группы. Это требует постоянного преодоления 

себя и напряжения своих умственных, эмоциональных, творческих уси-

лий. Знания, навыки и умения, приобретённые таким образом, становятся 

личностными и становятся основой для последующего саморазвития. По-

сле окончания работы над проектным заданием с использованием Интер-

нет-технологий, целесообразно предложить обучающимся пройти анкети-

рование, которое включает вопросы на рефлексию и анализ своего 

личного участия в совместной работе с последующим обсуждением того, 

что и как можно изменить для более успешного решения задач проекта. 

Вопросы могут быть следующие: Сталкивались ли Вы с трудностями при 

распределении поручений внутри проектной группы? Какую функцию Вы 

выполняли внутри проектной группы? Чему Вы научились в ходе реали-

зации проекта? Как Вы можете оценить Ваш вклад в реализацию проекта?  

Еще одним примером реализации принципа учебной автономии обуча-

ющихся на основе рефлексивной деятельности является работа в электрон-

ных курсах на платформе Moodle. Часть учебной деятельности студентов 
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выносится в электронную среду с определением сроков выполнения зада-

ний, инструкциями по их выполнению, обратной связью с преподавателем 

через форум и чат. Однако, студенты сами выбирают темп и траекторию 

работы над заданиями, что в свою очередь формирует положительную мо-

тивацию, самоорганизованность и самоанализ. Особо следует выделить 

такой инструмент на платформе Moodle, как «Семинар», который позво-

ляет реализовать взаимооценивание обучающимися работ друг друга. 

Каждый студент, получая оценку от преподавателя и своих одногруппни-

ков, в свою очередь сам должен оценить работы других обучающихся по 

критериям представленным преподавателем в курсе. Программа электрон-

ного курса выводит средний балл, учитывая оценки как преподавателя, так 

и студентов. Оценивая не свою работу, студент непроизвольно сравнивает 

её со своей, проводит сопоставительный анализ, находит ошибки и пути 

их исправления. Данный процесс рефлексии и анализа способствует не 

только усвоению, но и присвоению знаний, которые становятся личност-

ными с положительной эмоциональной составляющей. 

Однако, может возникнуть вопрос, до какой степени учебная авто-

номия, может и должна быть «автономной». Как упоминалось выше, роль 

преподавателя меняется, но, он не отстраняется от учебного процесса, 

а координирует и корректирует уровень автономии в зависимости от 

уровня владения группой иностранным языком и личностных качеств 

обучающихся. Некоторые студенты, не имея навыка самоорганизации, 

теряются в представленной им свободе, не знают с чего начать, что 

в свою очередь приводит к снижению мотивации в учении. В таком слу-

чае, преподавателю, необходимо особенно на начальном этапе корректи-

ровать условия и уровень автономии и добавить вспомогательные опции, 

приучая тем самым обучающихся не только к возможности выбора, но 

давая и время, и показывая возможные алгоритмы действия в предлагае-

мых условиях. Это может быть список ссылок на сайты с информацией 

по изучаемой проблеме, заранее проверенных преподавателем на соот-

ветствие учебным целям, или авторов для домашнего чтения. перечень 

Интернет-инструментов для изучения слов по теме таких как Quizlet или 

список приложений для записи устного высказывания в рамках содержа-

ния обучения (приложения для записи звука, создания видео, добавления 

голоса к изображениям, создания говорящей анимированной фигуры).  

Как мы уже отмечали ранее, развитие учебной автономии – это по-

ступательный и систематический процесс, поэтому в каждое занятие це-

лесообразно включать приёмы по формированию навыков анализа и ре-

флексии, что впоследствии поможет обучающимися самим выбрать 

оптимальные пути изучения нового материала. Например, при выборе 

на занятии Интернет-сервиса или инструмента студентам можно предложить 
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список вопросов, для анализа в соотнесении с личностными потребно-

стями. Вопросы могут следующими: Можно ли использовать этот ин-

струмент бесплатно? Нужно ли мне регистрироваться и указывать адрес 

электронной почты? Должен ли я быть определенного возраста, чтобы 

использовать этот инструмент? Является ли материал, который я создаю, 

общедоступным? Могу ли я использовать этот инструмент на компью-

тере/устройстве Android/iOS? Как это поможет мне улучшить мой ан-

глийский/немецкий/и т. д.? 

Продолжая мысль о том, что в развитии учебной автономии важна 

системность, необходимо упомянуть, что при организации такого обуче-

ния важно учитывать три этапа развития любой учебной стратегии: осо-

знание – апробация – оценивание [6, c. 100]. На этапе осознания обучаю-

щиеся анализируют то или иное учебное действие или процесс с позиции 

уже имеющегося опыта. Например, как они изучают новые слова. Затем 

обучающиеся апробируют новые способы, новые учебные стратегии. 

И в заключении оценивают их эффективность. 

Таким образом, для успешной реализации принципа учебной авто-

номии, крайне важно, чтобы преподаватели не только давали обучаю-

щимся возможность выбора, помогали им осознать свои собственные ин-

тересы, потребности, ценности и предпочтения, но и развивали 

способность к рефлексии своей учебной деятельно, самостоятельному 

и объективному анализу собственных достижений.  
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Концепция инженерного образования, основанная 

на искусственном интеллекте (на примере атомной отрасли) 

Искусственный интеллект будет играть важную роль в решении задач, связан-

ных с четвёртой промышленной революцией. В связи с этим, цель данной статьи – 
рассмотреть возможности использования искусственного интеллекта в инженерном 

образовании для повышения эффективности учебного процесса с учетом запросов це-

левых стейкхолдеров и этические вопросы его применения.  

Ключевые слова: искусственный интеллект; машинное обучение; инженерное об-

разование; метод проектов; иностранный язык; оптимальные решения; вопросы этики. 

 

Внимание всего мира приковано к растущему влиянию инструментов 

генеративного искусственного интеллекта на знания и экономические си-

стемы. В последние годы стремительное развитие технологий привело 

к кардинальным изменениям в различных отраслях промышленности 

в России и за рубежом. Алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) ис-

пользуются многими онлайн-платформами от здравоохранения до различ-

ного рода торговли. Область инженерного образования не является исклю-

чением, поскольку технологии ИИ и машинного обучения (МО) 

революционизируют то, как мы преподаем и изучаем инженерное дело. 

Недавний переход к онлайн-образованию и удаленной работе, вызванный 

COVID-19, только ускорил темпы диверсификации методик, основанных 

на технологиях. Однако связь терминов «ИИ» и «высшее образование» 




