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Аннотация. Настоящая статья рассматривает самоуправляе-
мую учебную деятельность как неотъемлемую часть совре-
менного коммуникационного общества. Определение актуаль-
ного для дидактики явления «автономное обучение» нуждает-
ся в дополнительном уточнении, а сам термин – в отграниче-
нии от схожих с ним понятий. Учебную автономию предлагает-
ся понимать не только как способность и свободу, но и как 
стремление и ответственность обучающегося осуществлять 
самостоятельную учебную деятельность. Популярность тер-
мина «автономное обучение» порождает размытость его оп-
ределения и многообразие предлагаемых для его реализации 
подходов и методов. В статье предлагаются основные подходы, 
согласующиеся с процессом автономного обучения, и перечис-
ляются некоторые трудности, стоящие на пути внедрения авто-
номного обучения иностранному языку в неязыковом вузе. 

Annotation.  The article considers self-
directed learning as an essential part of mod-
ern communication society. The actual term 
“autonomous learning” should be defined 
more precisely in order to be distinguished 
from similar terms. Learning autonomy 
should be considered not only as ability and 
freedom but also as pursuit and responsibility 
of learners to have their autonomous learning 
activities. The popularity of the term “auto-
nomous learning” engenders the vagueness 
of its definition and various approaches and 
methods for its realization. The article gives 
the main approaches according with autono-
my teaching and learning process and lists 
some difficulties on the way of introduction of 
autonomous foreign language learning at 
non-linguistic higher education institutions. 
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овые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) с учетом кон-
цепции непрерывного образования рассматривают владение иностранным языком как не-

отъемлемую часть профессиональной подготовки всех специалистов в вузе. При этом одним из осно-
вополагающих принципов «Примерной программы по иностранному языку для неязыковых вузов», 
разработанной в 2009 году, является принцип автономии студентов, призванный обеспечить, в част-
ности, «корректировку индивидуальной траектории учебного развития» [1, с. 4]. Углубленное изучение 
иностранных языков при этом должно достигаться в большей степени не за счет значительного коли-
чества аудиторных занятий, а за счет самостоятельной работы студентов, а также дополнительных 
образовательных программ и услуг. 

В современных условиях все более уместно говорить не о преподавании иностранного языка, а 
о его изучении, т.е. постижении в процессе обучения. В самом же обучении как способе организации 
учебного процесса на первый план выходит автономия обучающихся, под которой чаще всего пони-
маются свобода и ответственность обучающихся самостоятельно управлять процессом своего обу-
чения. Самоуправляемой учебной деятельности как актуальному феномену современности посвяще-
но множество работ зарубежных и отечественных исследователей. Причиной столь повышенного ин-
тереса являются возникшие в современном коммуникационном обществе качественно новые требо-
вания к изучению иностранных языков, как к преподавателям, так и к обучающимся. Все большее ко-
личество новых медийных средств, многочисленные учебные ресурсы и разнообразные методики не 
только создают большие возможности для преподавания и самоподготовки, но и порождают пробле-
му выбора среди них наиболее эффективных средств для отдельной учебной ситуации и личности 
участника учебного процесса. 
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Термины «самостоятельность» и «автономия» нередко употребляют как синонимы. При этом 
еще К.Д. Ушинский подчеркивал значимость формирования самостоятельности обучающихся в про-
цессе обучения. Термин же «автономия» в дидактике стал использоваться относительно недавно. 
Впервые автономия в обучении получила определение Х. Холека как «способность брать ответствен-
ность за свое обучение» еще в конце 1970-х, однако в дальнейшем термин получил свое развитие и 
продолжает уточняться и трактоваться с различных точек зрения. Отождествление понятий «само-
стоятельность» и «автономия» чаще наблюдается у тех ученых, которые делают акцент на свободе 
выбора обучающимся места, времени и формы выполнения учебных заданий без участия и, тем бо-
лее, диктата со стороны преподавателя. Мы разделяем иную точку зрения, понимая под самостоя-
тельностью «инициативность, критичность, адекватную самооценку и чувство личной ответственности 
за свою деятельность и поведение» [3, с. 199], а под автономией применительно к образовательной 
практике – право на активное участие обучающихся в процессе выбора целей, содержания, методов 
обучения и т.д. Такая трактовка понятия учебной автономии находится в согласии с более общим оп-
ределением, где под автономией понимается право на самоуправление, а также способность лично-
сти к самоопределению согласно собственным убеждениям. Таким образом, учебную автономию 
можно понимать как осознанное стремление «осуществлять самостоятельную учебную деятельность 
и саморазвиваться в образовательном и профессиональном аспектах» [2, с. 320]. 

Популярность термина «автономия» в дидактике обучения иностранному языку и некоторая 
идеализация учебной автономии, прослеживающаяся в трудах отечественных и зарубежных ученых, 
приводит к размытости определения этого термина. «Зачастую абсолютно разные дидактические 
сценарии и методико-дидактические рассуждения и подходы описываются как выражение содействия 
учебной автономии» [6, с. 12]. 

Компактные определения термина «учебная автономия» звучат привлекательно, но не создают 
базы, на которую можно было бы опереться в теории или практике преподавания иностранного языка. 
Сложно поспорить с утверждением, что обучающимся следовало бы самим определять свое обуче-
ние и нести за это ответственность, но из такой формулировки нельзя извлечь понимание того, что 
именно можно считать «самостоятельным определением процесса обучения». Можно ли считать 
примером такого подхода решение обучающегося о том, следует ли ему выполнять домашние зада-
ния или отказаться от них? Следует ли понимать под самостоятельным определением учебного про-
цесса право обучающегося на выражение и развитие любой мысли, которая посетила его на занятии? 
Имеет ли право обучающийся самостоятельно выбирать форму выполнения задания? Вот лишь не-
которые из огромного количества вопросов, возникающих в связи с автономным обучением, и науч-
ная литература, а также практические рекомендации зачастую предлагают прямо противоположные 
трактовки и решения поставленных задач. 

На наш взгляд, неправомерно говорить о самостоятельном или автономном обучении как о 
полностью обособленном процессе, поскольку любое обучение всегда предполагает внешнее воз-
действие на обучающегося, хотя бы вследствие использования им учебных материалов, авторы ко-
торых, так или иначе, направляют мысли читателя в определенное русло [5, с. 149]. Освобождение 
обучающихся от инструкций и жесткого контроля не является достаточным основанием для успеха 
реализации принципа учебной автономии. Степень учебной свободы должна находиться в соответст-
вии с достигнутым уровнем осознанности, способности к саморефлексии и ответственности за приня-
тые решения, поэтому, говоря об учебной автономии, следует подразумевать под ней скорее «взаи-
мозависимость» участников учебного процесса, а не свободу их друг от друга. Таким образом, чтобы 
достичь учебной автономии следует предварительно выполнить ряд условий, связанных с психологи-
ческими, методологическими, коммуникативными и даже нравственными аспектами учебного процесса. 

Одним из важнейших аспектов в связи с реализацией принципа учебной автономии является 
проблема выбора подходов и методов, наилучшим образом согласующихся с процессом автономного 
обучения. На наш взгляд, рациональным будет применение: 

–  сознательно-ориентированного подхода, поскольку автономное обучение предполагает ис-
пользование базы данных и компьютеров, которые являются материалом для выполнения лексико-
грамматических индуктивных заданий; 

–  компетентностного подхода, поскольку в основе него в профессиональном образовании ле-
жит способность и готовность обучающегося самоопределяться и саморазвиваться; 

–  личностно-ориентированного подхода, поскольку автономия обучения может быть достигну-
та лишь при создании условий для реализации индивидуальных потребностей, возможностей и 
склонностей обучающегося и максимальной передаче инициативы обучающемуся как центру обучения; 

–  коммуникативного подхода, поскольку использование современных образовательных плат-
форм и интернет-ресурсов позволяет создать условия виртуального общения как канала познания и 
развития; 

–  интегрированного подхода, поскольку современные технологии, используемые в автономном 
обучении, позволяют задействовать в учебном процессе все четыре вида речевой деятельности. 

Несмотря на современность и перспективность такого явления, как автономное обучение, в его 
отношении в научно-методической литературе высказываются и критические замечания, преимуще-
ственно связанные с возможностью практической реализации теоретически привлекательных выкла-
док и релевантностью идей автономного обучения государственным общеобразовательным стандар-
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там и программам. К числу трудностей, актуальных для реализации автономного обучения иностран-
ному языку в неязыковом вузе, мы отнесем, в частности, следующие: 

–  Разработка и внедрение учебных материалов и тьюторское сопровождение автономного 
учебного процесса предполагает сочетание в преподавателе знаний не только в области иностранно-
го языка, дидактики и методики его преподавания, психологических особенностей тьюторства, но и 
навыков составления и использования электронных образовательных ресурсов, являющихся неотъ-
емлемой частью автономного обучения. 

–  Индивидуализация обучения вместе с неоспоримыми преимуществами предполагает суще-
ственное возрастание нагрузки на преподавателя. Парадоксальность автономного обучения в том, 
что для обеспечения максимально эффективного самостоятельного овладения знаниями и навыками 
обучающимся требуются значительно большие интеллектуальные, психологические и временные за-
траты со стороны преподавателя. 

–  Недостаточное материально-техническое обеспечение учебного процесса, препятствующее 
реализации свойственных автономному обучению интерактивных форм обучения, а также слабая ос-
нащенность учебного процесса инновационными технологиями и методами обучения [4, с. 310]. 

–  Организация и проведение промежуточного контроля с применением электронных ресурсов, 
не способные гарантировать самостоятельность выполнения заданий студентами из-за возможности 
использования ими современных средств коммуникаций. Следует отметить, что это затруднение свя-
зано, прежде всего, с проведением контроля в виде заданий закрытого типа. 

–  Содержащаяся в самом определении автономного обучения ответственность, а также подразу-
мевающиеся при таком типе обучения у обучающихся сознательность, самодисциплина, способность к 
рефлексии, адекватная самооценка, навыки тайм-менеджмента, ярко выраженная мотивация, умение 
работать с большими объемами информации, стремление к кооперации и другие когнитивные и эмоцио-
нально-волевые качества далеко не всегда развиты у студентов неязыковых вузов на должном уровне. 

Эти и другие препятствия на пути к внедрению и дальнейшему развитию автономного обучения 
иностранному языку в неязыковом вузе не означают невозможности их преодоления, а лишь предъ-
являют более высокие требования к довузовской подготовке будущих студентов со стороны школь-
ных учителей с учетом новых тенденций, а также к улучшению материально-технической базы, ин-
формационного обеспечения учебного процесса со стороны вуза и повышению квалификации в сфе-
ре инновационных технологий и методов обучения в профессиональном образовании со стороны 
профессорско-преподавательского состава. 
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