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Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования автономности сту-
дентов российских высших учебных заведений. Подготовка выпускников 
с высокой степенью автономности является одной из важнейших задач си-
стемы высшего образования, что нашло отражение в федеральных государ-
ственных стандартах высшего образования последнего поколения. Одним 
из  возможных путей достижения поставленной цели является создание 
электронной информационно-образовательной среды в вузе и разработка 
инновационных методик формирования и развития автономности студен-
тов.
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Введение

Переход к  парадигме «обучение в  течение всей 
жизни» наряду с  динамичными изменениями 
во  всех сферах российского общества привели 

к трансформации системы высшего образования и к по-
явлению новых требований к  выпускникам вузов как 
к  профессионалам с  высокой степенью автономности. 
Всё это нашло отражение как в  Государственной про-
грамме РФ «Развитие образования», прогнозирующей 
к 2020 году перевод всех студентов на индивидуальные 
учебные планы, в которых предусмотрена значительная 
доля автономной работы с  использованием электрон-
ных образовательных ресурсов (ЭОР), так и во ФГОС ВО 
3++, включающих развитие у выпускников вуза универ-
сальных компетенций (УК-1, УК-2, УК-6), предполагающих 
развитие способности самостоятельного поиска, крити-
ческого анализа и  синтеза информации; самостоятель-
ного целеполагания и постановки задач, а также выбора 
оптимального способа их решения; выстраивания ин-

дивидуальной траектории саморазвития в течение всей 
жизни, тайм-менеджмент.

Однако практика показывает, что на  данном эта-
пе уровень развития автономности выпускников вуза 
не в полной мере соответствует вышеуказанной потреб-
ности. Актуальной проблемой остаётся пересмотр тра-
диционных подходов к  организации образовательного 
процесса в  вузе, создание электронной информацион-
но-образовательной среды (ЭИОС), разработка иннова-
ционных методик формирования и развития автономно-
сти студентов.

Методология

Исследованиями вопросов автономности обучающе-
гося, а также применения автономного подхода в обра-
зовании на протяжении многих лет занимаются как рос-
сийские (Ж. С. Аникина, Н. Ф. Коряковцева, И. В. Лукша, 
Е. А. Насонова, Е. Н. Соловова, Т. Ю. Терновых и  др.), так 

DEVELOPMENT OF LEARNER 
AUTONOMY IN ELECTRONIC 
INFORMATION EDUCATIONAL 
ENVIRONMENT IN INSTITUTES  
OF HIGHER LEARNING

O. Chernova,

A. Litvinov,

I. Telezhko,

G. Goloshumova,

Summary. The article is on the issues of developing learner autonomy 
in the Institutes of Higher Learning (IHL) in Russia. One of the top 
priorities of the system of higher education in Russia is to train 
graduates with a high degree of autonomy, which has been fixed in 
the state standards of higher education. One of the possible ways to 
succeed in achieving this goal is to build an electronic information 
educational environment in IHL and work out innovative teaching 
methods of developing learner autonomy.

Keywords: learner autonomy, life-long learning, self-reliance, 
electronic information educational environment.

ПЕДАГОГИКА

90 Серия: Гуманитарные науки №4 апрель 2019 г.



и  зарубежные (Х. Холек, Г. Олпорт, Дж. Отрим, Д. Литтл, 
Л. Мариани и др.) ученые.

Проведённый анализ определений автономности 
показывает, что точки зрения исследователей по  это-
му вопросу можно условно разделить на  три группы: 
1) автономность как способность студента (Х. Холек, 
Д. Литтл, Л. Мариани, Дж. Трим, Н. Ф. Коряковцева, 
И. Д. Трофимова, Т. Ю. Тамбовкина); 2) автономность как 
ответственность студента (Л. Диккенсон, Е. Н. Соловова); 
3) автономность как интегративное качество личности 
студента (Д. А. Ходяков). Мы разделяем точку зрения 
ученых о том, что автономность — это способность, под 
которой понимаем индивидуально выраженную осо-
бенность человека, позволяющую осуществлять те  или 
иные виды деятельности [4].

Следует также отметить, что в  методической науке 
нет единого мнения и  о  терминологии для обозначе-
ния данного понятия: по  мнению Н. Ф. Коряковцевой 
и  Т. Ю. Терновых термины «автономия» и  «автоном-
ность» синонимичны. Т. Ю. Тамбовкина, И. Д. Трофимо-
ва, О. В. Пустинина, Ж. С. Аникина предпочитают термин 
«автономия», Е. А. Цывкунова, Т. К. Цветкова — «автоном-
ность», а  для Е. В. Апанович и  Н. Д. Гальсковой понятия 
«самостоятельный» и  «автономный» являются тожде-
ственными и взаимозаменяемыми.

Авторы данной статьи разделяют точку зрения тех 
ученых [3; 13], которые считают, что между автоном-
ностью и  самостоятельностью нельзя ставить знак 
равенства. Так, например, Е. Н. Соловова не  отрицает 
многочисленных общих черт у данных терминов, но раз-
граничивает их по  целевой направленности. Ученый 
говорит о  том, что основным отличием можно считать 
то, что при самостоятельной работе учащиеся главным 
образом определяют технологию выполнения конкрет-
ной учебной задачи (заданной учителем или автором 
учебника), в  то  время как автономия предполагает вы-
бор не  только того, как следует учиться, но  и  того, что 
надо учить для достижения поставленной для себя цели 
[13]. По мнению К. Э. Безукладникова понятие «автоном-
ность» значительно шире понятия «самостоятельность», 
что обуславливает необходимость ее формирования. 
Следовательно, «автономность возникает в тот момент, 
когда студент осознает себя полноценным субъектом 
учебной деятельности, готов действовать активно, осоз-
нанно и самостоятельно. Таким образом, автономность 
не может быть приравнена к самостоятельности. Скорее 
это высшее проявление творческой самостоятельности» 
[3, c. 221].

Проанализировав определения автономности, пред-
ложенные российскими и зарубежными учеными, нами 
было выявлено наличие значительного сходства в  их 

взглядах. Так для большинства исследователей автоном-
ность — это способность к рефлексии, ответственность 
за результаты своей учебной деятельности, способность 
принимать независимые решения наряду с высокой мо-
тивацией и обучением в сотрудничестве с другими сту-
дентами и преподавателем.

Исходя из представлений зарубежных и российских 
специалистов об  автономности, мы определяем учеб-
ную автономность студентов как способность личности 
осознанно осуществлять свою образовательную дея-
тельность, направленную на  создание личностно зна-
чимого образовательного продукта, рефлексировать 
и адекватно ее оценивать, накапливать положительный 
опыт, конструктивно и  творчески взаимодействовать 
с образовательной средой и субъектами образователь-
ной деятельности, принимая на  себя ответственность 
за процесс и продукт данной деятельности.

Рассматривая вопрос о компонентном составе учеб-
ной автономности, можно отметить, что в исследовани-
ях, посвященных указанной проблематике, были выде-
лены: компоненты автономности младших школьников 
(Л. Д. Тхонг); компоненты автономной учебной деятель-
ности при овладении иностранным языком (Е. А. На-
сонова, Ж.С Аникина); компоненты автономности об-
учающихся (Г. И. Резницкая); параметры реализации 
автономности студента в учебном процессе (Е. В. Стрел-
кова).

Взяв за основу направления формирования автоном-
ности [9], мы выделили следующие компоненты в струк-
туре учебной автономности: мотивационный, личност-
ный и компетентностный. Мотивационный компонент 
включает в  себя мотивы автономной учебной деятель-
ности: потребность к самообразованию с помощью ЭОР; 
потребность в овладении навыками, умениями и спосо-
бами автономной деятельности. В  состав личностного 
компонента входят: адекватная самооценка; умствен-
ные свойства, являющиеся основой учебных действий; 
качества-привычки, направленные на  повышение эф-
фективности самостоятельной деятельности (трудо-
любие, тайм-менеджмент и  др.), психические свойства 
личности (память, внимание и  др.), необходимые для 
эффективного выполнения автономной работы. Содер-
жание компетентностного компонента зависит от  на-
правления подготовки студентов и включает в себя про-
фессионально значимые умения и навыки.

В  нашем исследовании рассматривалась подготов-
ка студентов, будущих инженеров, получающих до-
полнительную квалификацию «Переводчик в  сфере 
профессиональной коммуникации». Применительно 
к  специалистам данной профессии компетентност‑
ный компонент включает знания, умения и  навыки по-
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становки целей и самостоятельного нахождения спосо-
бов их достижения, планирования и организации своей 
автономной работы; владение способами работы с  ин-
формацией; использование ЭОР для автономной рабо-
ты, владение иностранным языком на уровне В1 и выше; 
знание приемов и  способов перевода; владение навы-
ком переключения, вероятностное прогнозирование, 
самоконтроль, самоанализ и корректировку своей дея-
тельности.

В процессе исследования нами был принят во внима-
ние тот факт, что автономность имеет многокомпонент-
ную структуру, при этом были выделены четыре уровня 
сформированности каждого компонента автономности: 
A (творческий) — высокий, B (продуктивный) — выше 
среднего, C (репродуктивный) — средний, D (фактологи-
ческий) — низкий.

Для организации процесса формирования автоном-
ности студентов, в нашем случае — переводчиков в сфе-
ре профессиональной коммуникации, эффективного 
использования ЭОР и  реализации целей электронного 
образования, а  именно: развитие личности студента; 
реализация социального заказа современного обще-
ства в  условиях информатизации, глобализации и  мас-
совой коммуникации; интенсификация всех уровней 
учебно-воспитательного процесса [8, с. 25] необходимо 
создание в  вузе электронной информационно-образо-
вательной среды (ЭИОС), которая будет способствовать 
повышению эффективности образовательного процес-
са на основе его индивидуализации и интенсификации, 
направленных на  формирование у  каждого студента 
способности постоянно самосовершенствоваться; рас-
ширение возможностей для личностного и  професси-
онального роста; создание эффективных условий для 
развития мотивации студентов, формирования у  них 
ценностного отношения к изучаемым предметам и под-
готовки к жизнедеятельности в условиях информацион-
ного общества; воспитание умений продуктивной само-
организации учебного процесса.

Под электронной информационно-образовательной 
средой мы, вслед за Государевым И. Б., понимаем систе-
му электронных образовательных ресурсов, обеспечи-
вающих условия доступа к  образовательному контен-
ту, а  также языковые и  электронные информационные 
средства доступа и управления этими ресурсами. Зада-
ны начальные условия ЭИОС, если:

1) учебное содержание доступно в виде ЭОР, а сами 
они доступны в среде некой электронной образователь-
ной платформы,

2) определены языковые средства, обеспечивающие 
коммуникацию в среде и ее развитие [7, с. 124].

Электронная образовательная платформа (ЭОП) — 
это информационная площадка в сети Интернет, создан-
ная для размещения образовательного контента и ком-
муникации между преподавателем и  обучающимися, 
а также между самими обучающимися [5].

Такие платформы дают возможность осуществлять 
учебный процесс, как в  аудиторном, так и  во  внеау-
диторном режиме. Они позволяют автоматизировать 
различные административные задачи, такие как адми-
нистрирование пользователей, организация их взаимо-
действия, обеспечение учебного контента, организация 
контроля освоения знаний, составление отчетности. Для 
выбора электронной платформы необходимо знать их 
типологию (закрытые, частично открытые, открытые), 
возможности, достоинства и  недостатки каждого типа 
платформ, а также руководствоваться целями и задача-
ми образовательного процесса, уровнем умений и навы-
ков преподавателей и студентов работать с ЭОР.

В Российском университете дружбы народов, а также 
во  многих ведущих вузах России и  мира используется 
ЭОП MOODLE, позволяющая учитывать индивидуаль-
ный стиль каждого студента, организовывать индивиду-
альную и  групповую учебную деятельность, применять 
различные педагогические подходы, обладающая ши-
роким спектром инструментов для построения учебно-
го курса, включающим не  только стандартные модули, 
но  и  дополнительные, с  неограниченным количеством 
инсталляций и числа пользователей, распространяемая 
бесплатно и т. д.

Исследования и результаты

Авторами была разработана методика формирова-
ния автономности будущих переводчиков в сфере про-
фессиональной коммуникации на  базе ЭОП MOODLE, 
базирующаяся на  аксиологическом, личностном, дея-
тельностном, компетентностном и модульном подходах, 
включающая в  себя этапы самодиагностики, познава-
тельно-творческий и  оценочный, инкорпорирующая 
содержание учебного материала (шесть профессио-
нальных модулей, разделенных на  лексическую, грам-
матическую и переводческую части), последовательную 
работу по формированию и развитию умений автоном-
ной деятельности, реализуемую через тесты, анкеты, 
опросы и  комплекс упражнений (языковые, предрече-
вые, речевые, обучающие и контролирующие упражне-
ния), средства обучения (учебно-методическое пособие, 
ЭОП MOODLE).

Созданный на  платформе MOODLE комплекс диф-
ференцированных упражнений, предназначенных для 
обучения грамматике, характерной для научного стиля 
речи, предполагающий дидактически организованную 
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структуру грамматических заданий, начиная от  само-
стоятельного выбора способа ознакомления с грамма-
тическим материалом, подлежащим усвоению, до  его 
закрепления посредством упражнений, направленных 
на  повторение и  коррекцию грамматических навыков, 
сформированных на  предыдущем этапе, организацию 
поддерживающей тренировки с  целью не  допустить 
утрату усвоенного материала, усвоение нового матери-
ала посредством его многократного повторения, расши-
рение нового материала и его систематизацию, в кото-
рой сочетаются пути обучения грамматике «от частного 
к целому», «от целого к частному», предусматривающий 
свободный выбор студентами методов и форм автоном-
ной работы. Из всех возможных элементов и ресурсов 
ЭОП MOODLE были использованы: элементы Опрос, 
Тест (для проведения диагностики), ресурсы Гиперссыл-
ка, Книга, Страница, Файл (для презентации материа-
ла), элементы Задание, Глоссарий, Тест (типы вопросов: 
верно/неверно, краткий ответ, множественный выбор, 
на  соответствие, с  вложенными ответами, с  пропущен-
ным словом, эссе), Форум (для разработки системы 
упражнений).

Для проверки результативности предложенной ме-
тодики в 2018 году на базе Инженерной Академии ФГА-
ОУ ВО «Российский университет дружбы народов» было 
проведено опытное обучение, в  котором приняли уча-
стие 78 студентов 2 курса всех направлений подготовки 
инженеров, обучающиеся по  программе Переводчик 
в сфере профессиональной коммуникации.

До  начала опытного обучения студентам предлага-
лось ответить на вопросы анкеты, позволяющей оценить 
степень сформированности мотивационного и личност-
ного компонентов автономности, а также пройти тести-
рование для определения уровня сформированности 
компетентностного компонента автономности. Тест, 
включающий 52 вопроса, нацелен на  оценку уровня 
знаний учащихся в области лексики, в том числе обще-
научной, грамматики, характерной для научного стиля 
речи, а  также уровня сформированности умений и  на-
выков перевода после завершения изучения базового 
курса иностранного языка, предполагающего владение 
иностранным языком на  уровне В1. На  этапе самодиа-
гностики студенты второго курса продемонстрировали 
следующие уровни сформированности автономности: 
А (27,06%), B (39,8%), C (23%), D (10,14%).

Таким образом, результаты диагностики позволяют 
сделать следующие выводы: на  этапе самодиагностики 
у  большинства студентов умения и  навыки автоном-
ной работы сформированы на продуктивном и творче-
ской уровнях, но есть ряд студентов (10,14%), у которых 
сформированность данных умений и навыков находится 
на фактологическом уровне.

По  результатам, полученным на  этапе самодиагно-
стики, студенты самостоятельно ставили цели и задачи 
автономного обучения на ЭОП MOODLE, составляют ин-
дивидуальный план работы — выбирали 1, 2 или 3 мо-
дуля для изучения и сроки усвоения материала, а также 
определяли стратегию самостоятельного овладения 
иностранным языком. Под стратегией мы понимаем 
средства, которые пользователь языка применяет для 
мобилизации имеющихся ресурсов, активизации уме-
ний и навыков в целях успешного решения определён-
ной коммуникативной задачи наиболее полным и одно-
временно экономным и доступным путём в соответствии 
с поставленной целью [4].

В  середине познавательно-творческого этапа был 
проведен промежуточный срез оценки знаний студен-
тов с  помощью анкетирования и  элемента Тест, в  кото-
ром система произвольным образом выбирает 50 во-
просов из банка вопросов по ранее пройденным темам. 
Результаты промежуточного среза опытного обучения 
показали, что у  30,3% студентов учебная автономность 
сформирована на  творческом уровне, у  41,6% на  про-
дуктивном, у  25% на  репродуктивном, а  у  3,1% на  фак-
тологическом, что свидетельствует о  положительной 
динамике.

На оценочном этапе в конце семестра была проведе-
на оценка сформированности компонентов автономно-
сти с  помощью итогового тестирования (элемент Тест), 
включающего в  себя 50 вопросов на  знание лексики, 
грамматики, перевод с разным весом от 0,05 балла до 1 
и анкетирование.

Результаты, полученные во  время итогового среза, 
свидетельствуют о  том, что у  подавляющего большин-
ства студентов уровень сформированности автономно-
сти находится на  творческом (48,7%) и  продуктивном 
(41,0%) уровнях, а на фактологическом полностью отсут-
ствует.

Повышение количественных показателей предло-
женных критериев оценивания индивидуальных резуль-
татов студентов на  каждом последующем этапе опыт-
ного обучения позволяет сделать вывод об успешности 
формирования умений и  навыков автономной работы 
и о результативности предложенной методики.

Заключение

Проведенное опытное обучение позволяет нам су-
дить о результативности предложенной методики фор-
мирования учебной автономности студентов в  элек-
тронной информационно-образовательной среде вуза 
и правомерности ее использования в учебном процессе. 
Применение электронных образовательных платформ 
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и  электронных образовательных ресурсов в  процессе 
формирования учебной автономности студентов позво-
ляет добиться более высоких результатов за более сжа-

тые сроки, повысить мотивацию студентов к обучению, 
нацеливает их на дальнейшее самосовершенствование 
и профессиональный рост в течение всей жизни.
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