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ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АВТОНОМИИ  
БУДУЩЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  

КАК СУБЪЕКТА УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Раскрывается сущность понятий «профессиональная автономия», 
«профессиональная автономия преподавателя иностранных языков», а 
также методологические основания исследования. В статье понятие 
«автономия учащегося (студента) в учебной деятельности» (“learner 
autonomy”) в контексте овладения иностранным языком рассматрива-
ется через призму концепции учебной деятельности, принятой в отече-
ственной психолого-педагогической школе. Автор рассматривает харак-
терные особенности подготовки студента педагогического вуза как 
субъекта учебной деятельности. В статье также представлены неко-
торые аспекты содержания разработанного автором интегративного 
вариативного курса, целью которого является подготовка профессио-
нально автономного преподавателя иностранных языков как консуль-
танта.  
 

Ключевые слова: профессиональная автономия преподавателя ино-
странных языков, студент педагогического вуза как субъект учебной дея-
тельности, педагогическое консультирование, будущий преподаватель 
иностранных языков как консультант.  
 

E. Nosacheva  
 

BASES OF DEVELOPING PROFESSIONAL AUTONOMY  
OF PRE-SERVISE TEACHER OF FOREIGN LANGUAGES  

AS SUBJECT OF HIS OWN LEARNING 
 
The meaning of the concept of professional autonomy, professional 

autonomy of the teacher of foreign languages as well as the methodological ba-
sis of the research are given. The paper is focused on the foreign concept of the 
learner (student) autonomy and the Russian concept of the learning. The main 
aspects of training teachers as subjects of their learning are analysed. A special 
attention is paid to the analysis of the author's course for training teachers. The 
aim of this course is a professional autonomous teacher of foreign languages as 
a consultant. 
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Вопросам организации учебной дея-
тельности, формирования умения учить-
ся, развития самостоятельности личности 
учащегося в контексте непрерывного об-
разования в отечественной педагогиче-
ской и психологической науке традици-
онно уделялось большое внимание. Дан-
ные проблемы были рассмотрены отече-
ственными учеными и применительно к 
изучению иностранного языка. Однако 
до сих пор, по утверждению В. В. Давы-
дова, в центре внимания стояло изучение 
особенностей учебной деятельности как 
таковой, а не своеобразие субъекта учеб-
ной деятельности [4]. Субъектом учеб-
ной деятельности в контексте данного 
исследования выступает студент педаго-
гического вуза, будущий преподаватель.  

В связи с вышеизложенным считаем 
необходимым в рамках данной статьи 
рассмотреть некоторые особенности 
подготовки студента педагогического 
вуза как субъекта учебной деятельности 
на основе анализа концепции учеб- 
ной деятельности через призму теории 
развивающего обучения как методоло-
гической основы данного исследования 
(В. В. Давыдов, Е. И. Исаев, Ю. Н. Ку-
люткин, Н. Н. Нечаев, В. И. Слободчи-
ков, В. А. Петровский и др.).  

Как свидетельствуют результаты про-
веденного исследования, только субъект 
способен проявлять свою независимость, 
нести ответственность за свои решения и 
поступки, то есть быть профессионально 
автономной личностью. Опираясь на 
системно-синергетический подход как 
методологическую основу данного ис-
следования, развитие профессиональной 
автономии будущего преподавателя, в 
том числе иностранных языков, следует 
понимать как процесс самоорганизации 
личности студента педагогического вуза 

средствами своих внутренних ресурсов, 
требующих некоторой внешней инициа-
ции (со стороны преподавателя). Так, с 
позиции синергетики, развитие профес-
сиональной автономии будущих препо-
давателей происходит на основе диалога 
преподавателя и студентов как самоор-
ганизующихся систем. Этот процесс 
должен быть направлен, в конечном ито-
ге, на совершенствование умения само-
стоятельно ориентироваться в профес-
сиональной сфере и выстраивать траек-
торию своего профессионального ста-
новления, а также на развитие способно-
сти к критической рефлексии и к приня-
тию решений, к проявлению личной от-
ветственности за свой выбор, к самооб-
разованию и непрерывному профессио-
нальному самосовершенствованию.  

Анализ современного состояния про-
фессиональной подготовки преподавате-
лей иностранных языков выявил значи-
тельные пробелы в области интеграции 
концепта профессиональной автономии в 
отечественную систему подготовки пре-
подавателей. В частности: 

– не сформулированы концептуальные 
и методологические основы разработки 
теории профессиональной автономии; 

– отмечается недостаточная разрабо-
танность образовательных программ и 
учебно-методического обеспечения, позво-
ляющих реализовывать подготовку про-
фессионально автономных преподавателей.  

Понять сущность концепции профес-
сиональной автономии и возможностей 
ее интеграции в отечественную систему 
подготовки преподавателей поможет об-
ращение к концепции автономии уча-
щегося и автономного/самоуправля-
емого обучения (learner autonomy and 
autonomous/self-directed learning) [6]. Ос-
новная идея данной концепции, возник-
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шей в контексте личностно-ориентиро-
ванного подхода к обучению иностран-
ным языкам в зарубежной теории и 
практике в 80-е годы ХХ века, заключа-
ется в овладении учащимся стратегия-
ми и приемами учебной деятельности и в 
самостоятельном управлении учебной 
деятельностью от постановки цели до 
оценки результата. Немецкий ученый  
У. Рампиллон дает следующее определе-
ние понятию учебные стратегии по ов-
ладению иностранным языком: «Учеб-
ные стратегии по овладению иностран-
ным языком — это способы обучения, 
которые применяются учащимися наме-
ренно и планомерно, чтобы планировать 
процесс обучения иностранному языку, 
управлять им и осуществлять над ним 
постоянный контроль» [13, c. 261].  

Согласно данным проведенного нами 
анкетирования за 2003–2008 годы, сту-
денты очного и заочного отделений фа-
культета лингвистики и словесности Пе-
дагогического института Южного феде-
рального университета, которые прохо-
дили пассивную педагогическую практи-
ку в школах и наблюдали за процессом 
обучения иностранному языку и поведе-
нием учителей иностранного языка, от-
метили в анкетах, что школьные учителя 
фактически не обучают школьников ис-
пользованию учебных стратегий по ус-
воению иностранного языка (эффектив-
ным приемам работы с языком). Студен-
тами в качестве эффективных учебных 
стратегий по овладению иностранным 
языком были выделены следующие: спо-
собность осуществлять поиск и выде-
лять главное и второстепенное, сравни-
вать языковые явления в иностранном и 
родном языках, умение группировать, 
классифицировать, систематизировать, 
обобщать, делать выводы, оценивать, 
контролировать (в том числе, оцени-
вать и контролировать собственный 
процесс обучения), составлять план, го-
товить сообщения, умение пользоваться 

словарем и справочной литературой, по-
зитивно воспринимать советы и реко-
мендации учителя и товарищей.  

В связи с вышеизложенным особую 
актуальность приобретает вопрос инте-
грации учебных стратегий по овладению 
иностранным языком в процесс профес-
сиональной подготовки преподавателей 
иностранных языков. В этой связи мы 
разделяем мнение зарубежных исследо-
вателей К. Клеппин и В. Тюнсхоффа о 
том, что развитие профессиональной ав-
тономии будущего преподавателя ино-
странных языков возможно в случае, ес-
ли студенты педагогического вуза овла-
девают стратегической компетенцией 
(многообразием учебных стратегий по 
усвоению иностранного языка, то есть 
способами, формами и приемами работы 
с языком) в рамках профессиональной 
подготовки. Это предполагает, что сту-
денты не просто изучают учебные стра-
тегии по усвоению языка как очередную 
тему, а «испытывают» их на себе, само-
стоятельно оценивают их эффективность 
[15, c. 119]. Особая роль в этом процессе, 
по мнению авторов, должна отводиться 
курсу теории обучения иностранным 
языкам (методике), который дополняется 
спецкурсами, курсами по выбору и фа-
культативами, поддерживается и иллю-
стрируется преподаванием языковых 
предметов: практики речи, грамматики и 
фонетики через демонстрацию стратегий 
обучения.  

Предложенная  исследователем   
В. Тюнсхоффом [13, с. 240–244] модель 
«пошагового» овладения учебными стра-
тегиями была апробирована нами в рам-
ках семинарских занятий по теории об-
учения иностранным языкам и практиче-
ских занятий по иностранному языку на 
III и IV курсах факультета лингвистики и 
словесности Педагогического института 
Южного федерального университета.  

Согласно концепции автора, будущие 
преподаватели овладевают учебными 
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стратегиями по усвоению иностранного 
языка в четыре этапа: 

1) Идентификация и обсуждение 
учебных стратегий, которые используют 
студенты данной группы.  

2) Презентация дальнейших (альтер-
нативных) стратегий (проводится од-
ним человеком).  

3) Апробация учебных стратегий в 
рамках учебных занятий и вне занятий.  

4) Оценка результатов.  
Следует отметить, что, в общем и це-

лом, такая модель презентации и трени-
ровки учебных стратегий является ус-
пешной. Практика показывает, что сту-
денты с удовольствием выступают как в 
роли учащихся, так и в роли преподава-
теля (эксперта). При апробации данной 
модели в центре внимания стояли сле-
дующие аспекты: 

• предыдущий опыт обучения студен-
тов (опыт изучения языка); 

• анализ собственной мотивации и 
своих «сильных» и «слабых» сторон; 

• моральный настрой студентов, их 
эмоциональное состояние; 

• организация обучения (планирова-
ние времени, выбор партнера по комму-
никации); 

• размышление над формами учебной 
работы; 

• анализ целей и содержания занятий 
по иностранному языку; 

• роль преподавателя и учащихся на 
занятии; 

• выбор учебных материалов; 
• критерии оценки эффективности 

процесса обучения.  
Таким образом, задачей современного 

преподавателя педагогического вуза яв-
ляется целенаправленно обучать буду-
щих преподавателей иностранных язы-
ков стратегиям и тактикам самостоя-
тельного приобретения знаний, форми-
рования навыков и развития умений, т. е. 
способствовать развитию учебной авто-
номии студентов по овладению ино-

странным языком. В связи с этим будет 
закономерным утверждать, что обла-
дающий учебной автономией студент 
педагогического вуза (будущий препода-
ватель иностранных языков) — это бу-
дущий профессионально автономный 
преподаватель, способный не только к 
автономному (самоуправляемому) изу-
чению иностранного языка (иностранных 
языков), но также способный наглядно и 
доступно охарактеризовать возможные 
стратегии работы с языком и выступить в 
роли эксперта, советчика, консультанта 
по учебе. Иными словами, способность 
выступать в качестве консультанта 
наряду с владением стратегической 
компетенцией является важным пока-
зателем развития профессиональной 
автономии будущего специалиста.  

Выдвигая данное положение, мы опи-
раемся на исследование немецких уче-
ных К. Клеппин и В. Тюнсхоффа: «Наи-
более значимой компетенцией профес-
сионально автономного преподавателя 
(преподавателя иностранных языков) яв-
ляется его способность выступать в ка-
честве консультанта» [15, с. 116]. При 
этом авторы цитируют в своей работе 
важные положения, выдвинутые Комис-
сией по вопросам образования в феде-
ральной земле Германии Северный Рейн-
Вестфалия: «Способность выступать в 
качестве консультанта — это один из не-
отъемлемых компонентов профессиона-
лизма преподавателя» [Bildungskommis-
sion NRW. Zukunft der Bildung — Schule 
der Zukunft. Denkschrift der Kommission 
‘Zukunft der Bildung — Schule der 
Zukunft’ beim Ministerpräsidenten des 
Landes Nordrhein-Westfalen, Berlin, 1995].  

Мы разделяем мнение К. Клеппин и  
В. Тюнсхоффа о том, что способность 
быть консультантом предполагает [15, 
с. 116]: 

• способность абстрагироваться от 
собственных нормативных представле-
ний об изучении языка; 
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• стремление воспринимать учащегося 
в качестве субъекта обучения и одобрять 
избранные им способы изучения ино-
странного языка; 

• способность наглядно и доступно 
охарактеризовывать возможные формы и 
методы работы с языком (аутентичность, 
транспарентность, конкретность).  

Вышеизложенное позволяет конкре-
тизировать содержание понятия профес-
сиональная автономия преподавателя 
иностранных языков, его наполнение в 
сравнении с понятием профессиональная 
автономия преподавателя (любого пре-
подавателя).  

Под профессиональной автономией 
преподавателя (любого преподавателя) 
далее будем понимать способность к не-
зависимым и самостоятельным действи-
ям, к критической рефлексии и к приня-
тию решений, к проявлению личной от-
ветственности за свой выбор, к самообра-
зованию и непрерывному повышению 
квалификации. Сущность профессио-
нальной автономии преподавателя 
иностранных языков, по нашему мне-
нию, помимо владения вышеупомянуты-
ми компетенциями, заключается также в 
свободном оперировании учебными стра-
тегиями как способами, формами и прие-
мами работы с языком (владение страте-
гической компетенцией) и во владении 
приемами педагогического консультиро-
вания (приемами оказания консультаци-
онной помощи учащимся при овладении 
ими стратегической компетенцией).  

Так, развитие способности к профес-
сиональной автономии у будущих пре-
подавателей иностранных языков пред-
полагает, по нашему мнению, что выше-
упомянутые стратегический компонент 
и аспект педагогического консультиро-
вания должны найти отражение в разра-
ботанных на интегративной основе про-
граммах подготовки, а также в системе 
переподготовки и повышения квалифи-
кации преподавателей.  

Важными составными частями (бло-
ками) такого вариативного разработан-
ного на интегративной основе курса и 
соответственно основами развития про-
фессиональной автономии будущего 
преподавателя иностранных языков, как 
показывает проведенное исследование, 
должны стать следующие: 

• овладение стратегической компетен-
цией (овладение будущими преподавате-
лями многообразием учебных стратегий 
по усвоению иностранного языка);  

• овладение основами педагогического 
консультирования, что ориентировано на 
развитие способности будущего препо-
давателя быть консультантом в вопро-
сах обучения иностранному языку и изу-
чения иностранного языка. Эта область 
подготовки преподавателей недостаточ-
но освещена в отечественной научно-
педагогической литературе (лишь в ис-
следованиях последних лет феномен пе-
дагогического консультирования стал 
предметом научного осмысления).  

Педагогическое консультирование 
рассматривается как «область педагоги-
ческого знания», сущность которого за-
ключается в «сопровождении учащегося 
в образовательном процессе и в оказании 
ему консультационной помощи в разре-
шении проблем, связанных с учебно-
познавательной деятельностью и лично-
стным развитием в целом» [9, с. 11].  

Консультирование как один из прие-
мов, обеспечивающих развитие потен-
циала познавательной самостоятельно-
сти личности, способствует преодолению 
сложных ситуаций в обучении, помогает 
управлять учебной деятельностью сту-
дентов и сохранять устойчивость лично-
сти в учебном процессе, способствует 
эффективному продвижению студента по 
индивидуальной образовательной про-
грамме. В этой связи особый интерес 
представляет опыт подготовки препода-
вателей-консультантов в Европе. Как по-
казывает анализ научной литературы по 
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теме исследования, среди европейских 
стран Германия является «пионером» 
(термин автора) в области разработки 
эффективных технологий подготовки пе-
дагога-консультанта. При разработке 
технологий подготовки преподавателя 
как консультанта зарубежные исследова-
тели зачастую ссылаются на исследова-
ния в области психотерапии и педагоги-
ческой психологии [15, с. 116].  

В связи с вышеизложенным рассмот-
рим результаты проекта Немецкого сою-
за германистов, в рамках которого были 
намечены перспективы совершенствова-
ния содержания программ подготовки 
преподавателей иностранных языков с 
целью развития у них способности к 
осуществлению педагогического кон-
сультирования [14, c. 109]. По мнению 
разработчиков проекта, недостаточное 
обоснование содержательной и органи-
зационной сторон, а также путей реали-
зации концепта педагогического кон-
сультирования является предпосылкой 
для инноваций. Поэтому педагоги зачас-
тую термину «консультировать» оши-
бочно приписывают значение «поучать».  

Рассмотрим основные аспекты про-
цесса педагогического консультирова-
ния, которые нашли отражение в разра-
ботанной в рамках проекта «универсаль-
ной» программе подготовки преподава-
телей иностранных языков: 

добровольная основа процесса кон-
сультирования; 

тематика процесса консультирования; 
относительная открытость ситуации 

консультирования; 
свободный выбор содержания процес-

са консультирования; 
взаимоотношения консультанта (пре-

подавателя) и клиента (студента).  
1. Консультирование возможно лишь 

в том случае, если студент действитель-
но нуждается в совете. Студент зачастую 
подыгрывает преподавателю, выступая в 
роли человека, нуждающегося в совете, 

чтобы получить готовые рецепты реше-
ния проблем.  

2. Тематика процесса консультирова-
ния определяется проблемами, с кото-
рыми студент не может справиться само-
стоятельно. Преподавателю следует раз-
вивать у студента способность к рефлек-
сии и анализу, что является предпосыл-
кой для развития профессиональной ав-
тономии.  

3. Открытость ситуации консультиро-
вания предполагает проявление студен-
том автономии при принятии решений в 
рамках процесса консультирования и 
способствует преодолению страхов.  

4. Содержание процесса консультиро-
вания зачастую определяется преподава-
телем; иногда оно планируется заранее и 
этот процесс происходит по определен-
ному сценарию. Однако студент облада-
ет правом свободного выбора тематики 
процесса консультирования и вправе са-
мостоятельно определять, будет ли он 
использовать полученные советы.  

5. Преподаватель и студент являются 
партнерами, совместно решающими воз-
никшие проблемы (студент определяет 
проблему, преподаватель предлагает 
стратегии для ее решения).  

Далее, опираясь на проделанный ана-
лиз зарубежной литературы по теме ис-
следования, выделим те аспекты педаго-
гического консультирования, которые, 
по нашему мнению, должны найти отра-
жение в системе подготовки будущих 
преподавателей иностранных языков: 

1) оказание помощи при анализе сту-
дентами собственных субъективных и 
объективных мотивов обучения; 

2) консультирование по поводу воз-
можности достижения студентами же-
лаемых результатов; 

3) консультирование по поводу воз-
можностей выбора методов обучения и 
учебных стратегий по овладению ино-
странным языком на основе их соответ-
ствия решаемым задачам; 
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4) помощь преподавателя в преодоле-
нии страхов, неуверенности в себе; 

5) консультирование при оценивании 
студентами эффективности функциони-
рования тех или иных учебных стратегий 
по овладению иностранным языком; 

6) помощь преподавателя при оцени-
вании общих результатов обучения.  

В рамках исследовательской про-
граммы «Теоретико-методологические, 
информационные и социально-экономи-
ческие основы развития многоуровневых 
профессионально-образовательных сис-
тем в глоболокальном взаимодействии» 
(руководители: профессора Л. М. Сухо-
рукова и В. И. Мареев), которая осуще-
ствлялась на кафедре управления обра-
зованием Педагогического института 
Южного федерального университета, 
нами изучалась проблема подготовки 
профессионально автономного препода-
вателя иностранных языков как консуль-
танта. Был изучен европейский и оте-
чественный опыт подготовки и повыше-
ния квалификации преподавателя ино-
странных языков. В связи с вышеизло-
женным нами была разработана учебная 
программа курса «Основы развития про-
фессиональной автономии и способности 
к педагогическому консультированию», 
успешно интегрированная в систему по-
вышения квалификации преподавателей 
иностранных языков ПИ ЮФУ. Апроба-
ция программы осуществлялась в рамках 
исследований факультета повышения 
квалификации и профессиональной пе-
реподготовки работников образования, 
кафедры управления образованием  
ПИ ЮФУ.  

В основе разработанного курса лежит 
отстаиваемое нами положение о том, что 
способность выступать в качестве кон-
сультанта (владение приемами педагоги-
ческого консультирования) является на-
ряду с владением стратегической компе-
тенцией, как было доказано выше, важ-
ным показателем развития профессио-

нальной автономии будущего преподава-
теля иностранных языков.  

Практическая направленность курса 
предполагает использование: 

• реальных ситуаций, наиболее часто 
возникающих в практике педагогическо-
го консультирования; 

• разнообразных упражнений, обеспе-
чивающих формирование планируемых 
навыков и способностей; 

• групповой и индивидуальной про-
фессиональной рефлексии.  

Содержание курса ориентировано на 
общую образовательную концепцию, в 
центре которой находится личность уче-
ника, а в условиях обучения иностран-
ному языку — вторичная языковая лич-
ность. Мы согласны с утверждением  
Н. Д. Гальсковой, что вторичная языко-
вая личность представляет собою «сово-
купность способностей человека к ино-
язычному общению на межкультурном 
уровне, под которым понимается аде-
кватное взаимодействие с представите-
лями других культур» [3, с. 46].  

Н. Д. Гальскова [3] вслед за И. И. Ха-
леевой [12] приходит к справедливому 
выводу о том, что в процессе обучения 
иностранному языку основное внимание 
преподавателя должно быть сосредото-
чено не на учебной деятельности студен-
та по овладению иностранным языком 
как таковой, а на личности студента как 
активного субъекта данной деятель-
ности.  

Такой подход позволяет установить 
взаимосвязь между концепцией вторич-
ной языковой личности и концепцией 
автономной личности, а в качестве не-
коего «связующего элемента», объеди-
няющего обе концепции, выделить поня-
тие субъектности. В теоретической ли-
тературе существует множество подхо-
дов к рассмотрению понятия субъектно-
сти (субъективности). Особый интерес 
для нас представляет определение дан-
ного понятия, изложенное в исследова-
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нии Н. Ф. Коряковцевой. Мы разделяем 
мнение автора, что «субъектность явля-
ется категорией, которая формируется в 
процессе развития личности, и в этом 
процессе личность стремится к достиже-
нию определенного уровня развития дан-
ной способности — уровня субъектности 
(иными словами, «независимости», «са-
мостоятельности», «автономии»)» [6,  
c. 11]. Опираясь на данное исследование, 
можно утверждать, что автономность 
(самостоятельность, независимость) яв-
ляется категорией, которая может сфор-
мироваться в процессе развития лично-
сти как высший уровень развития субъ-
ектности.  

Анализ теории учебной деятельности 
в рамках развивающего образования, це-
лью которого является формирование у 
обучаемого субъектности (В. В. Давы-
дов, Е. И. Исаев, Ю. Н. Кулюткин,  
Н. Н. Нечаев, В. И. Слободчиков и др.), 
позволил нам сделать следующие вы-
воды: 

1. Образование как социальный про-
цесс способствует развитию субъектно-
сти личности.  

2. Популярное в зарубежной педаго-
гической науке понятие «автономия 
учащегося в учебной деятельности» в 
контексте овладения иностранным язы-
ком можно рассматривать через призму 
отечественной концепции учебной дея-
тельности. Сущность данного понятия 
может быть охарактеризована следую-
щими процессами: самостоятельное 
осуществление своей учебной деятель-
ности, активное и осознанное управление 
ею, способность принимать компетент-
ные решения, касающиеся процесса уче-
ния, принятие на себя ответственности за 
результат учебной деятельности. Если 
указанные процессы не характерны для 
учебной деятельности школьника, сту-
дента, то в таких условиях не может 
сложиться профессиональная автономия 
современного специалиста, в нашем слу-

чае — преподавателя иностранных язы-
ков.  

3. Развитие автономии (самостоятель-
ности, независимости) студента педаго-
гического вуза в учебной деятельности 
связано с развитием рефлексии как лич-
ностного качества, определяющего про-
цесс самопознания личности на основе 
анализа опыта своей учебной деятельно-
сти, когда этот опыт, по словам С. Л. Ру-
бинштейна, пропускается через призму 
индивидуального сознания и образовы-
вает на этой основе индивидуальный 
опыт [11].  

В качестве методологических посылок 
для проведения нашего исследования мы 
воспользовались некоторыми идеями 
вышеназванных разработчиков теории 
развивающего обучения. Эти идеи отече-
ственных ученых, по нашему мнению, 
ориентированы на подготовку профес-
сионально автономной личности, осо-
знающей свою социальную позицию, со-
циальную свободу, способной думать и 
действовать независимо, нести личную 
ответственность в условиях изменяюще-
гося, развивающегося общества. Данные 
идеи представлены ниже (в виде пунк-
тов 1–3).  

1) Человек (ученик, студент) — это 
субъект деятельности, в том числе и дея-
тельности учебно-познавательной. Но 
быть самостоятельным субъектом, преж-
де всего, означает иметь способность к 
активному и сознательному управлению 
ходом своей деятельности.  

Поскольку речь идет об учебной дея-
тельности, то, по словам В. В. Давыдова, 
овладевая этой деятельностью, учащийся 
становится ее «индивидуальным субъек-
том». Он выступает «не в качестве пас-
сивного подражателя взрослым, а в каче-
стве, пусть ведомого, но все же непо-
средственного участника деятельности 
коллективного субъекта, то есть такого, 
который берет на себя реализацию ка-
кой-то ее части и осуществляет своеоб-
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разные действия, направленные на ее ус-
воение, на ее самостоятельное в после-
дующем выполнение» [4, с. 239].  

Развивая идею В. В. Давыдова и опи-
раясь на концепцию Л. С. Выготского, 
Ю. Н. Кулюткин приходит к справедли-
вому выводу, что в самом общем виде 
обучение студента педагогического вуза 
есть процесс развития его как субъекта 
будущей профессионально-педагогиче-
ской деятельности и как личности [8]. В 
качестве релевантных черт личности бу-
дущего преподавателя автор определяет 
активность, инициативность, чувство 
нового.  

Согласно культурно-исторической 
концепции учения [1], теории деятельно-
сти [11], теории личности [10], личность 
«рассматривается как активный субъект 
деятельности, который сам формируется 
в деятельности и в общении, определяет 
характер деятельности и общения, спосо-
бен управлять своими действиями и сво-
бодно принимать на себя ответственность 
за исход этих действий, контролировать 
ход и оценивать результаты своих дейст-
вий» [5, c. 11]. В связи с этим такая харак-
теристика субъекта, как активность, 
представляется нам важным качеством 
профессионально автономной личности.  

Таким образом, особое значение для 
учебно-познавательной деятельности 
личности, а в нашем случае — для разви-
тия профессиональной автономии сту-
дента педагогического вуза, имеет разви-
тие активности и самостоятельности в 
обучении, формирование готовности к 
самообразованию, в котором личность 
выступает по отношению к самой себе 
как учитель и как ученик. По существу, 
речь идет об освоении учеником (студен-
том) управляющих функций преподава-
теля, о том, чтобы обратить эти специ-
фические функции на самого себя. Лишь 
в этом случае ученик сможет выступать в 
обучении в качестве активной и само-
стоятельной личности.  

2) Человек как индивид (как биологи-
ческое существо) обладает природными 
нейрофизиологическими механизмами 
саморегуляции. Различают непроизволь-
ную (природную) и произвольную (реф-
лексивную) саморегуляцию. Если непро-
извольная саморегуляция свойственна 
индивиду, то рефлексивная саморегуля-
ция отличает человека как личность, как 
социальное существо: в процессе позна-
вательной деятельности человек не про-
сто отвечает на воздействующий стимул, 
но ставит специальной целью найти не-
что новое; при этом задействованы  
процессы осознания, отражения себя в 
деятельности, планирования, контроля  
и т. д. [7].  

Чтобы успешно управлять собой в 
процессе обучения, студенту следует 
уметь вычленять для себя цели и планы 
обучения в соответствии с их личной 
значимостью и посильностью, опреде-
лять последовательность решения учеб-
ных задач, выбирать используемые ме-
тоды и приемы, принимать решения, 
анализировать учебную ситуацию и свой 
опыт, осознавать себя субъектом учеб-
ной деятельности, нести ответственность 
за ее результат. Иными словами, станет 
ли будущий специалист профессиональ-
но автономной личностью, зависит от 
того насколько он, будучи студентом пе-
дагогического вуза, овладел навыками 
самоанализа, самомотивации, саморегу-
ляции, самоорганизации, самоконтроля.  

3) Лишь в совместной деятельности с 
другими людьми человек получает воз-
можность увидеть, насколько эффектив-
но он осуществляет свои внутренние 
действия, проконтролировать их самому 
и получить оценку от других людей, а 
также осознать, каких средств для осу-
ществления своих функций ему не хвата-
ет. Л. С. Выготский, который ввел в свою 
теорию понятие коллективной (общест-
венной) и индивидуальной деятельности 
человека, наглядно показал процесс ин-
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териоризации внешнего во внутреннее, 
то, как внешняя психическая функция 
человека превращается во внутреннюю. 
Выступая в совместной деятельности с 
другими людьми, человек проигрывает 
различные роли, которые переживаются 
им внутренне, и тем самым развивает в 
себе способность к управлению собст-
венной деятельностью. Л. С. Выготский 
по этому поводу писал: «Функции спер-
ва складываются в коллективе в виде от-
ношений детей, затем становятся пси-
хическими функциями личности» [2,  
c. 145–146].  

Поскольку наряду с управляющими 
функциями студент должен освоить и 
исполнительские функции в совместной 
деятельности с другими студентами и 
преподавателем, необходимо найти оп-
тимальное сочетание таких форм обуче-
ния, при котором ведущую роль играет 
преподаватель, и таких форм, когда уча-
щиеся занимают активную позицию в их 
совместной деятельности, а также и ин-
дивидуальных форм учебной работы.  

Личный опыт преподавательской дея-
тельности доказывает, что в процесс под-
готовки студентов педагогического вуза 
следует интегрировать методы активного 
обучения (активные лекции, кооператив-
ные методы работы в группе, дискуссии), 
которые студенты апробируют на себе, а 
также обсуждают возможности их даль-
нейшего использования. При этом прак-
тические занятия организовываются как 
особая образовательная среда, которая 
способствует переосмыслению препода-
вательской деятельности. Строясь на 
принципах добровольности участия, со-
вместной работы, обучения посредством 

опыта, они предполагают «проживание» 
участниками «парадигмы учения». Сту-
денты проявляют свою активность, само-
стоятельно приобретают знания, раз-
вивают критическое мышление, сотруд-
ничают в учебной аудитории как с пре-
подавателем, так и друг с другом, а  
также анализируют и оценивают собст-
венную учебную деятельность, способы 
ее планирования, организации и регуля-
ции. В этой совместной деятельности 
студент педагогического вуза выступает 
по отношению к другим в различных 
функциях — как организатор, советчик, 
критик, консультант и т. д. — и тем  
самым становится экспертом в области 
обучения.  

Таким образом, в качестве ведущих 
показателей (основ) развития профес-
сиональной автономии будущего препо-
давателя иностранных языков были обо-
значены владение стратегической компе-
тенцией и способность выступать в каче-
стве консультанта. В России следует раз-
рабатывать конкретные стратегии разви-
тия высшей школы, новое содержание и 
технологии подготовки профессионально 
автономного преподавателя (преподава-
теля иностранных языков). Итогом тако-
го подхода станет подготовка преподава-
телей иностранных языков, обладающих 
теоретическими знаниями и практиче-
ским опытом в области использования 
многообразия учебных стратегий по ов-
ладению иностранным языком и в облас-
ти педагогического консультирования. 
Специалисты такого уровня востребова-
ны как учителя муниципальных и част-
ных школ, преподаватели педагогиче-
ских колледжей и вузов. 
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