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HIGHER EDUCATION STUDENTS 

 

Аннотация. Автор рассматривает понятие «учебной автономии» в организации образова-

тельной деятельности обучающихся. Обозначено значение учебной автономии в становле-

нии личности обучающихся и при формировании универсальных компетенций будущих спе-

циалистов. Изучены роли студентов и педагогов в формировании навыков и умений авто-

номной деятельности. Описаны возможности и значение групповой работы при организации 

учебной автономии у студентов неязыкового вуза. 

 

Abstract. The author considers the issue of “academic autonomy” in student educational activity. 

The meaning of learning autonomy of student personhood is denoted as well as during the for-

mation of universal competences of future specialists. The roles of students and teachers in the 

skills and abilities formation of academic learning autonomy are examined. The possibilities and 

importance of group work in learning autonomy arrangement for non-linguistic higher education 

students are depicted.  
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В 1971 году в рамках языкового проекта, курируемого Советом Европы, было поло-

жено начало обсуждения необходимости сотрудничества в области образования, целью ко-

торого было предоставление возможности получать непрерывное образование или образова-

ние длиною в жизнь, что находит отражение в целях ООН в области устойчивого развития 

мира до 2030 года, где провозглашено, что всеохватное и качественное образование, а также 

поощрение возможности обучения должно быть доступно на протяжении всей жизни для 

всех [1]. Динамичный характер развития общества придал международные масштабы кон-

цепции непрерывного образования благодаря деятельности ЮНЕСКО, организации, отстаи-

вающей идею о центральной роли образования в развитии человеческого потенциала, обще-

ства и экономики [2]. 

Путь к современному цивилизованному обществу, выбранный Россией в процессе 

общественных преобразований, предполагает реформирование системы социально-

экономических отношений, в том числе и отношений в трудовой и образовательной сфе-

рах [3]. В 2018 году в России были приняты национальные проекты федерального масштаба 
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на период с 2019 до 2024 года, одним из которых явился проект «Образование», целями ко-

торого являются обеспечение конкурентоспособности российского образования, а также 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе националь-

ных ценностей и традиций. Одной из задач данного проекта является формирование системы 

поддержки и развития способностей и талантов обучающихся, на принципах справедливо-

сти, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 

всех обучающихся. 

Перед современным обществом стоит целый комплекс проблем, связанный как с ре-

формами в системе образования, так и с качеством и уровнем преподавания [4, 163]. Образо-

вательная система государства накапливает и передает культурные традиции человечества в 

целом и отдельной страны в частности и характеризует уровень развития людей. Переход на 

трехступенчатую систему обучения, а также от предметно-знаниевого подхода к компетент-

ностному позволяет создавать и совершенствовать образовательные стандарты всех уровней, 

в процессе которого закладываются ценности и приоритеты современного образования [5, 

382]. 

Государственная политика в сфере высшего образования направлена прежде всего на 

модернизацию образовательной системы, в связи с чем обновление федеральных государст-

венных стандартов оказывается просто необходимым. Разработка новых образовательных 

стандартов оказалась стратегической для повышения качества подготовки выпускников, дос-

тижения новых результатов, которые создадут платформу для конкурентноспособности бу-

дущих специалистов на мировом рынке труда, их готовности к решению социальных, поли-

тических и экономических задач. В реальной практике очевидна необходимость разработки 

новой парадигмы образования, которая бы объединила цели образования, его содержание, 

концепцию и технологии обучения, технологии взаимодействия субъектов образовательного 

процесса и критерии оценки результатов [6, 65]. 

Важнейшими навыками выпускника являются культура труда, самоорганизация, на-

стойчивость и управление карьерными перспективами, а получение знаний и навыков – по-

казателем индивидуального благополучия. Современное образование может позволить полу-

чить практический опыт и сформировать ключевые (универсальные) компетенции, при уси-

лении значимости проектной деятельности, социальной практики и развития навыков ком-

муникации. В подготовке бакалавров важным является самообразование с акцентом на раз-

витие общих навыков коммуникации, критического мышления, эмоционального и социаль-

ного интеллекта [7, 255]. 
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Универсальные компетенции необходимы для личного развития и самореализации, 

социальной включенности и активности людей. Они важны для полноценной и успешной 

жизни человека и применимы в разных контекстах и комбинациях при решении конкретных 

задач. Развитие универсальных компетенций происходит в течение всей жизни человека в 

процессе непрерывного образования [8, 37]. Совокупность социальных и коммуникативных 

навыков, или soft skills, используются не только в экономике и менеджменте, но и в контек-

сте профессионального образования и позволяют эффективно общаться и работать в коман-

де [9, 375]. 

Инициативность и предпринимательство специалистов с высшим образованием по-

зволяют рассматривать выпускника не просто ключевым фактором экономического роста, а 

двигателем экономического роста и создателя новых структур и новых рабочих мест. Для 

подобных работников важными являются не специальные профессиональные навыки и ком-

петенции, а именно универсальные, более широкие, пригодные для применения в любой 

сфере деятельности, позволяющие не просто выполнить поставленную задачу, а определить, 

какую именно задачу нужно решать. В связи с этим совместная деятельность людей в любой 

сфере общественной жизни требует не индивидуальных, а коллективных усилий, что влечет 

за собой не только формирование умений взаимодействовать с новыми технологиями, но и 

работать в команде. Однако, несмотря на признанную значимость формирования обозначен-

ных навыков, процесс их формирования не всегда эффективен, из-за отсутствия возможно-

сти развития навыка командной работы в ходе обучения. Связано это с доминированием 

фронтальных форм работы, что составляет основу пассивно-репродуктивной модели обуче-

ния [10, 107]. 

Согласно ФГОС последнего поколения, от бакалавров ожидают овладения навыками 

командной работы и лидерства, что подразумевает формирование способности осуществлять 

социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде. Работа в команде и разви-

тие умений и навыков групповой работы помогают вовлекать обучающихся в активные кол-

лективные действия, причем роли при подобной работе распределены между участниками и 

у них появляется возможность проанализировать поставленную задачу с разных точек зре-

ния. Работа в группе предполагает тесную взаимосвязь участников образовательного процес-

са, которые стремятся удовлетворить профессиональные и личностные интересы. Участники 

групповой работы ориентированы на сотрудничество, демонстрируют гибкость при смене 

позиций и стремятся к индивидуальному развитию [11, 24]. Работа в команде или в группе 

раскрывает способности к продуктивному взаимодействию, к взаимовыгодному сотрудниче-

ству. Подобное умение работать тесно связано с эмоциональным интеллектом и эмоцио-
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нальной гибкостью, как способностью менять подход к собственным эмоциям и эмоциям 

других, а также эмоциональной зрелостью, как готовностью брать ответственность на себя и 

умение управлять своими эмоциями. Однако, помимо нацеленности на развитие интеллекта 

данный вид работы направлен на развитие умений и навыков межличностного взаимодейст-

вия, поскольку цель работы значима для всех участников рабочей группы [12, 686]. 

Групповая работа способствует развитие навыков критического мышления, совмест-

ного планирования учебных результатов и взаимного контроля. Зачастую групповая работа 

предполагает выбор лидера, к которому все прислушиваются, и кто в свою очередь осознает 

повышенную ответственность за членов своей группы, максимально использует способности 

всех участников. Работа в группе повышает самооценку и самоуважение и мотивирует на 

дальнейшие результаты, придает уверенности в свои силы при понимании, что в группе 

можно достичь большего, чем по одиночке. Группу можно определить, как общество в ми-

ниатюре, смысл работы которой в развитии способности переносить полученные знания и 

умения во внешнюю среду, проецировать на профессиональную деятельность и успешно ис-

пользовать [13, 74].  

Преимуществом групповой работы является взаимообучение и углубление знаний, 

развитие способности вести диалог и приводить аргументы. Работа студентов в малых груп-

пах и в парах с переменным составом дает положительный результат. Эффективность груп-

повой работы заключается в создании условий для учебного самоопределения, формирова-

нии навыков организаторской работы, также, как и рефлексивных способностей обучающих-

ся. 

Среди универсальных компетенций, формируемых у студентов в процессе обучения, 

по последнему образовательному стандарту выделяют самоорганизацию и саморазвитие, 

подразумевающие развитие способностей управлять своим временем, выстраивать и реали-

зовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

Развитые навыки самоорганизации студента обеспечивают успешность мотивационной и 

рефлексивной функций, функции планирования и повышают качество жизнедеятельности и 

профессиональной подготовки в вузе, что ведет к более успешной социализации и конкурен-

тоспособности выпускника, соответственно, повышает роль самостоятельной работы в вузе. 

Одной из ценностей образовательного процесса в вузе является обеспечение его активности, 

интенсивности и самостоятельности, таким образом, работу необходимо направить на разви-

тие способностей творчески мыслить и самостоятельно принимать решения. Навыки само-

стоятельной работы способствуют овладению новыми знаниями и их применения на практи-

ке [14, 295]. 
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Усвоение знаний и овладение навыками у каждого студента проходит в собственном 

режиме, при котором большое значение придается принципу самоорганизации, которая свя-

зана с ответственностью за осуществляемую деятельность. Самоорганизация и ответствен-

ность в свою очередь тесно связаны со способностью студента к оценке результата своего 

труда, что развивается в процессе перехода от деятельности под руководством педагога к ав-

тономной обработке учебного материала, что позволяет говорить об учебной автономии 

обучающихся. 

Одним из базовых определений автономного обучения в области иностранного языка 

было предложено Х. Холеком, еще в 1981 году, и трактовалось оно как способность брать на 

себя ответственность за свое обучение. Подобную трактовку с уточнениями поддерживали 

Л. Дикинсон, У. Литлвуд, Дж. Трим, проводя соответствия между учебной автономией и са-

моуправлением и индивидуализацией обучения; развитой мотивацией и уверенными зна-

ниями и умениями, чтобы руководить своим обучением, а также желанием и способностью 

учиться независимо [15, 318]. В отечественной науке (Н.Ф. Коряковцева, И.Д. Трофимова, 

Ж.С. Аникина и другие исследователи) учебную автономию определяют, как способность 

личности расставлять учебные приоритеты, способность принимать решения, анализировать 

и оценивать учебную ситуацию и осознавать ответственность за свое обучение, рефлексиро-

вать и творчески взаимодействовать с образовательной средой. Некоторые исследователи 

рассматривают учебную автономию, как внутреннее качество личности, характеризующееся 

способностью к самоконтролю, самоанализу, независимости суждений и критической оценке 

своих действий. Отечественные исследователи сходятся в определении автономии как инди-

видуального свойства личности. Мы разделяем мнение Е.Н. Солововой в том, что учебная 

автономия представляет собой ответственность обучающихся и педагогов за результаты 

учебного труда [16, 37], при этом студент выбирает что, как, когда и с кем учить, как отчи-

тываться за результат, со стороны педагогов же ожидается предоставление права на обуче-

ние с условием соблюдения договоренностей по срокам отчета, объема выполнения работ. 

Учебная автономия рассматривается как основа для создания условий, где обучающийся вуза 

выстраивает собственную учебную траекторию, исходя из собственных потребностей обуче-

ния и возможностей учебной среды, в которой организован образовательный процесс. Обу-

чающиеся выступают не пассивными исполнителями рекомендаций преподавателя, а равно-

правными партнерами. Выбор учебной траектории может осуществляться индивидуально 

или группой обучающихся, объединенных общей целью работы, содержанием, методами 

обучения и технологией обратной связи. Целью учебной автономии является формирование 
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готовности выпускника вуза к решению возникающих проблем, наряду с высокой степенью 

социальной ответственности. 

Бесспорно, что студенты должны быть готовы к автономной работе и иметь способ-

ности концентрации внимания на поставленных целях и задачах; навыки управления процес-

сом собственного образования; способности контролировать и оценивать динамику своего 

развития в учебном плане, что коррелирует с универсальными компетенциями, обозначен-

ными в качестве результатов обучения при получении степени бакалавра. Студентам необ-

ходимо ориентироваться в изменяющихся условиях профессиональной деятельности и нахо-

дить эффективные пути решения задач, быть субъектом собственного профессионального 

становления и саморазвития [17, 75]. Для повышения уровня автономности студентов препо-

даватель открывает доступ к учебным планам и образовательным программам; выступает не 

источником информации, а консультантом учебной деятельности, его роль смещается от 

транслятора знаний к координатору и помощнику [18, 458]; обеспечивает учебными мате-

риалами и технологиями работы с ними; стимулирует умения саморазвития и самоконтроля 

в области полученных результатов [16, 56]. 

В качестве примера групповой автономной работы студентов неязыковых специаль-

ностей и направлений подготовки по дисциплине «Иностранный язык» можно рассмотреть 

творческий проект, целью работы над которым является развитие способностей прогнозиро-

вать и моделировать различные ситуации. Выполнение проекта предполагает прежде всего 

диагностику ситуации, что включает постановку проблемы, целеполагание, конкретизацию 

цели. Также ведется работа по уточнению задач и плана действий, выбору методов и средств 

для решения поставленных задач и выполнению запланированных действий, систематизации 

и обобщению полученных результатов, что можно отнести непосредственно к проектирова-

нию. Затем обучающиеся проходят этап рефлексии, а именно соотнесение полученных ре-

зультатов с ожидаемыми. Высокая степень совпадения предполагаемых результатов с полу-

ченными в работе над творческим проектом зависит от готовности студентов использовать 

имеющиеся знания при решении учебных и профессиональных задач, творческие способно-

сти для решения исследовательских задач, способности прогнозировать и моделировать. Ра-

бота над творческим проектом саморегулируема и характеризуется высокой степенью авто-

номности. В ходе работы применяются различные способы передачи знаний, и их приобре-

тение становится универсальным компонентом изучения иностранного языка студентами 

неязыкового вуза. Помимо работы над развитием профессиональных навыков проектная ра-

бота способствует развитию навыков критического мышления, навыкам коммуникации и со-

вместной работы [19, 32]. Данный процесс характеризуется самостоятельностью, автономно-
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стью и креативностью. При самостоятельном определении студентами учебных целей и вы-

бора темы проекта процесс обучения становится самоорганизуемым и самоуправляемым, что 

в наибольшей степени способствует формированию универсальных компетенций необходи-

мых современному выпускнику вуза. 
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