
Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Акмеология образования. Психология развития. 2013. Т. 2, вып. 4(8)

© Носачева Е. А., 2013

е. а. носачева

носачева елена анатольевна – кандидат педагогических наук, 
доцент, кафедра немецкой филологии, Южный федеральный 
университет,  ростов-на-дону, россия
е-mail: nossach@rambler.ru

анализируется один из факторов развития профессиональной 
автономии преподавателей иностранных языков в контексте 
непрерывного образования – владение основами педагогиче-
ского консультирования. Представлено авторское видение про-
блемы совершенствования системы подготовки и повышения 
квалификации преподавателей иностранных языков. Целью этих 
фаз непрерывного педагогического образования является про-
фессионально автономный преподаватель иностранных языков 
как консультант. особое внимание уделено некоторым аспектам 
содержания разработанного автором интегративного курса для 
повышения квалификации преподавателей иностранных языков.
Ключевые слова: профессиональная автономия преподава-
теля, система подготовки и повышения квалификации препода-
вателей иностранных языков, педагогическое консультирование, 
преподаватель иностранных языков как консультант по учебе.

Введение

На смену прежним концепциям постепенно 
приходит новая парадигма высшего педагоги
ческого образования, ориентированная на под
готовку преподавателя нового типа, способного 
быстро и легко адаптироваться к стремительно 
меняющимся условиям социума. Справиться с 
важнейшими задачами образования будущего 
смогут только соответственно подготовленные 
преподаватели, в том числе преподаватели ино
странных языков, обладающие профессиональ
ной автономией. Далее под профессиональной 
автономией преподавателя (преподавателя ино
странных языков) будем понимать способность 
к независимым и самостоятельным действиям в 
профессиональной сфере, к критической рефлек
сии и принятию решений, проявлению личной 
ответственности за свой выбор, к саморазвитию, 
самообразованию и непрерывному повышению 
квалификации.

Теоретический анализ проблемы

Анализ научных исследований и педагогиче
ской практики подготовки преподавателей ино
странных языков позволил выявить следующие 
противоречия:

– между необходимостью для преподавате

лей иностранных языков быть профессионально 
автономными, мотивированными, способными к 
непрерывному и межкультурному обучению по
средниками между культурами и недостаточной 
сформированностью этих качеств и компетенций 
у них;

– между практической потребностью в на
ставниках, консультантах по учебе, посредниках 
при изучении иностранного языка и недостаточ
ным обоснованием этой проблемы в педагогиче
ской науке и разработанности психолого-педа
гогической составляющей подготовки будущих 
преподавателей иностранных языков, неразра
ботанностью данных компетенций в программах 
подготовки этих преподавателей с учетом теорий 
и инноваций в современной педагогической науке.

Согласно рекомендациям на государствен
ном уровне относительно реализации концепции 
индивидуализации образования (ориентации 
на способность человека свободно и самосто
ятельно осуществлять выбор в политической, 
экономической, профессиональной, бытовой и 
др. ситуациях) и в этой связи с необходимостью 
для современного российского школьника вы
страивать индивидуальную образовательную 
траекторию [1], а для студента – планировать 
индивидуальный образовательный маршрут [2, 
с.125] отчетливо обозначилась новая роль препо
давателя – консультант.

В условиях Болонского процесса актуаль
ность приобретают новые цели образования, 
ориентированные на профессиональную саморе
ализацию студента в информационном обществе, 
на подготовку специалистов к осуществлению 
самостоятельной деятельности на протяжении 
всего жизненного пути. Осуществляя педаго
гическое сопровождение студента-лингвиста в 
процессе его самореализации и выступая при 
этом в роли консультанта, академического кон
сультанта, тьютора, модератора образователь
ного процесса, преподаватель преследует цель 
научить студента учиться, т. е. способствует 
развитию его учебной автономии и готовности 
к профессиональной. Поэтому способность 
выступать в качестве консультанта является 
важным показателем развития профессиональ
ной автономии современного преподавателя. 
Выдвигая данное положение, мы опираемся на 
исследование немецких ученых К. Клеппин и 
В. Тюнсхоффа (K. Kleppin, W. Tönshoff): «Наи
более значимой компетенцией профессионально 
автономного преподавателя (преподавателя 
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иностранных языков) является его способность 
выступать в качестве консультанта» [3, c.116]. В 
этой связи закономерно утверждение, что основы 
подготовки преподавателя иностранных языков 
как консультанта должны закладываться в рамках 
его профессиональной подготовки в универси
тете как центре непрерывного образования и 
совершенствоваться на этапе послевузовской 
подготовки при повышении квалификации.

Традиционно педагогическое консультирова-
ние рассматривается как «область педагогического 
знания», сущность которого заключается, во-
первых, в сопровождении учащегося (студента) 
в образовательном процессе и «оказании ему 
консультационной помощи в разрешении про
блем, связанных с учебно-познавательной дея
тельностью и личностным развитием в целом»; 
во-вторых, в оказании консультационных услуг 
различным субъектам социума, участвующим в 
образовательной деятельности (родителям уча
щихся, различным группам населения, потребите
лям образовательных услуг), в-третьих, в научно-
методическом сопровождении профессиональной 
деятельности педагогического персонала, в том 
числе консультировании по проблемам организа
ционного развития школы [4, с. 11]. Важность всех 
трех аспектов педагогического консультирования 
несомненна, однако наибольший интерес в контек
сте данного исследования представляет первый из 
них, который, по нашему мнению, недостаточно 
разработан в педагогической науке.

Исследуя педагогическое консультирование в 
контексте подготовки преподавателей иностран
ных языков, мы рассматриваем его как процесс 
оказания консультативной помощи студенту пе
дагогического вуза в овладении им стратегиями 
профессиональной деятельности и в преодолении 
проблем личностного развития. Овладение страте
гиями профессиональной деятельности (общими 
умениями автономной профессиональной дея
тельности) происходит в рамках профессиональ
ной подготовки преподавателей и организуется 
как процесс развития у студентов способности 
вырабатывать индивидуальные  стратегии до-
стижения самостоятельно поставленных целей 
обучения. Студенты в рамках профессиональной 
подготовки овладевают моделями ситуативного 
поведения (поведенческими стратегиями), целью 
которого становится «планирование образователь
ного маршрута, исходя из жизненных и професси
ональных планов. <…> Студент должен научиться 
критически оценивать ситуацию, принимать 
решения и решать проблемы, осуществлять вы
бор, быть ответственным по отношению к своему 
образованию» [2, с.125].

Как свидетельствуют результаты проведен
ного исследования, задача подготовки будущего 
преподавателя как консультанта не в полной мере 
реализуется в рамках университетского обучения, 
поэтому на помощь должна прийти система по
вышения квалификации преподавателей. В этой 

связи рассмотрим основную идею построения 
разработанной нами модели повышения квали
фикации преподавателей иностранных языков.

Модель повышения квалификации 
преподавателей иностранных языков

Опираясь на проделанный анализ научной 
литературы по теме исследования, представим 
основные требования к квалификационной харак
теристике преподавателя иностранных языков как 
профессионально автономного консультанта. Эти 
требования включают в себя перечень общих уме
ний автономной профессиональной деятельности. 
Выделим аспекты, которые положены в основу 
разработки предложенной нами модели повышения 
квалификации и составляют основу квалификации 
профессионально автономного преподавателя ино
странных языков как консультанта.

Гуманная позиция преподавателя по от-
ношению к учащемуся. Деятельность педагога 
не должна противоречить принципам гуманного и 
ответственного отношения к обучаемому. Препо
давателю следует оценивать траекторию развития 
каждого учащегося в образовательном процессе, 
анализировать трудности, которые возникают на 
этом пути. При обнаружении определенной про
блемы преподавателю следует выдержать паузу, 
не навязывая учащемуся своего личного мнения. 
Преподаватель должен находиться в сторонней 
позиции, наблюдая за тем, как обучаемый изби
рает индивидуальный образовательный маршрут, 
учится критически оценивать ситуацию, прини
мать решения и решать проблемы, осуществлять 
выбор, быть ответственным по отношению к 
процессу своего образования.

Способность преподавателя к осуществле-
нию рефлексии и принятию решений. Развитие 
этой способности предполагает умение критиче
ски анализировать возникшие проблемы и при
нимать компетентные решения. Преподавателю 
следует уметь анализировать свои ошибки, что 
является путем к собственному профессиональ
ному самосовершенствованию.

Способность преподавателя к осущест-
влению кооперации с коллегами (с другими 
преподавателями, педагогами дополнительного 
образования, психологами, медиками).

Способность педагога к реализации новых 
способов деятельности:

– участие в определении целей, содержания 
и стратегий профессиональной деятельности (са
моопределение);

– готовность к пересмотру целей и методо
логии педагогического образования;

– организация групповых дискуссий и реф
лективных обсуждений;

– моделирование образовательных ситуаций, 
использование активных методов обучения ино
странным языкам, различных игр с элементами 
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тренингов, способствующих приобретению но
вых знаний о себе и способов «распознавания» и 
решения проблем;

– проведение тестовых методик;
– организация консультаций;
– ознакомление с новейшей литературой по 

педагогике, психологии, педагогической антропо
логии, теории обучения иностранным языкам.

Оказание педагогической поддержки уча-
щимся. Деятельность преподавателя должна быть 
оперативной, направленной на своевременную 
поддержку учащегося.

Прогностический, опережающий, про-
филактический характер деятельности пре-
подавателя (стремление педагога предупредить 
появление нежелательных проблем): это предпо
лагает знание психологии, в частности возрастной 
психологии, причем такие знания должны соот
носиться с анализом конкретных ситуаций.

Стремление к развитию учебной автоно-
мии учащихся. Преподавателю следует через кол
лективно-творческую деятельность и групповую 
работу создавать условия для самоопределения 
и самореализации учащихся, предоставлять им 
вариативные возможности для проявления учеб
ной автономии.

Система дополнительного профессионально
го образования, которая предоставляет педагогам 
вариативные возможности для повышения квали
фикации (профессиональной переподготовки) и 
выбора индивидуальных траекторий профессио
нального самосовершенствования в контексте не
прерывного педагогического образования, имеет 
значительные возможности для решения пробле
мы развития профессиональной автономии препо
давателя на этапе последипломного образования. 
При этом становление преподавателя иностран
ных языков как профессионально автономного 
специалиста в системе дополнительного профес
сионального образования должно выстраиваться 
в логике модели управляемого самообучения [5]. 
Это предполагает: его участие в определении 
целей, содержания и стратегий повышения квали
фикации; ориентацию на активное, компетентное 
и эффективное участие во всех сторонах обще
ственной жизни; развитие компетенций професси
онально автономного специалиста (способностей 
к самоуправлению, решению проблем, рефлексии, 
самонаблюдению, самоконтролю и самокритике) 
и творческой самостоятельности слушателей. 
В процессе реализации модели используются 
методы активного обучения: технологии педаго
гического консультирования, групповая работа, 
дискуссии, индивидуализированные задания, 
проекты, ориентированные на совместное с 
коллегами решение профессиональных проблем. 
Организаторы курсов повышения квалификации 
(андрогоги) выполняют при этом консультирую
щую функцию, оказывая помощь преподавателям 
в выборе стратегий профессиональной деятель
ности (не только общих умений автономной про

фессиональной деятельности, предполагающих 
владение моделями ситуативного поведения, но 
и стратегий по овладению иностранным языком) 
на основе их соответствия решаемым задачам.

При построении модели повышении квали
фикации механизмы самоопределения препода
вателя иностранных языков в профессиональном 
росте, предполагающие разработку концептуаль
ных положений содержания повышения квали
фикации, были рассмотрены нами на основании 
идей, отраженных в исследовании Л. И. Шапова
ловой. Она считает, что «самоопределение препо
давателя иностранных языков представляет собой 
процесс рефлексии различных форм активности, 
позволяющий создать модель саморазвития или 
сохранить имеющийся потенциал с целью его 
последующей реализации; способность к выбору 
содержания повышения квалификации является 
совокупностью психических свойств, позволяю
щих осуществить его как рефлексивный процесс; 
самоопределение в выборе содержания повыше
ния квалификации осуществляется в таких фор
мах активности, которые соответствуют уровню 
профессионализма преподавателя иностранных 
языков, имеет перспективную направленность и 
способствует профессиональному развитию. Вы
бор содержания повышения квалификации препо
даватель осуществляет на основании рефлексии 
объективных условий, посылок успешности, 
которыми он располагает» [6, с. 227].

Также мы учитывали, что важная особен
ность содержания повышения квалификации пре
подавателей иностранных языков – его психоло
го-педагогическая направленность. Она связана с 
тем, что образовательно-воспитательная деятель
ность специалиста с высшим образованием явля
ется одной из ведущих составляющих его труда 
и повседневной жизни. Опора на закономерности 
и принципы психологии, педагогики и других 
смежных наук дает основание человеку осущест
влять моделирование таких технологий, которые 
позволяют исследовать, конструировать процессы 
профессионального развития. При этом в рамках 
повышения квалификации следует использовать 
принцип поддержки индивидуальности; такая 
индивидуализация способствует раскрытию и 
развитию способностей каждого преподавателя, 
а также повышению эффективности работы об
разовательного учреждения.

Для индивидуализации процесса повышения 
квалификации педагогов в рамках непрерывного 
образования очень важно активное взаимодействие 
руководителей методических структур образова
тельнрого учреждения с каждым слушателем в 
отдельности, что будет способствовать конструиро
ванию индивидуальной методической траектории 
его профессионального развития. Все это требует 
проведения всесторонних диагностических иссле
дований, позволяющих определить уровень квали
фикации преподавателя и его профессионализма, 
продуктивности педагогической деятельности, 
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его ценностные ориентации, установить область 
доминирующих профессиональных интересов 
и т. д. Полученные в результате данные послужат 
основой для выбора доступного по степени слож
ности уровня методической работы для каждого 
слушателя, что позволит выработать у него навыки 
профессионального саморазвития.

Индивидуальное планирование методической 
работы дает слушателю возможность в процессе 
своего профессионального усовершенствова
ния более четко формулировать цели, задачи 
собственного профессионального развития, вы
делить приоритеты, побуждает к самоанализу 
результатов деятельности, вызывает потребность 
самостоятельно повышать уровень своей профес
сиональной квалификации, иными словами, спо
собствует развитию профессиональной автономии 
преподавателя иностранных языков.

В рамках исследовательской программы 
«Теоретико-методологические, информационные 
и социально-экономические основы развития 
многоуровневых профессионально-образователь
ных систем в глобалокальном взаимодействии» 
(руководители: доктор педагогических наук, про
фессор Л. М. Сухорукова и доктор педагогических 
наук, профессор В. И. Мареев), которая осущест
влялась при факультете повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки работников 
образования на кафедре управления образованием 
Южного федерального университета, а также в 
процессе реализации совместного проекта «Поли
системный подход к проектированию и развитию 
постдипломного образования преподавателей 
Южного федерального университета как мегаву
за» кафедры управления образованием ЮФУ и 
Координационного центра повышения квалифи
кации при Бернском университете (Швейцария) 
нами изучалась проблема развития профессио
нальной автономии преподавателя иностранных 
языков в системе дополнительного образования; 
был изучен европейский и отечественный педа
гогический опыт в данной области. В связи этим 
нами была разработана и апробирована иннова
ционная международная образовательно-научная 
программа «Теоретико-методологические основа
ния постдипломного развития профессиональной 
автономии преподавателей мегауниверситета» 
для повышения квалификации преподавателей. 
Основная цель данного курса – создание нового 
качества подготовки преподавателей на основе 
развития у них профессиональной автономии с 
учетом интеграции образовательного, научного и 
инновационного процессов, создающих ключевые 
факторы конкурентоспособности страны.

На первом занятии слушателям было пред
ложено заполнить анкету, которая помогла в 
организации и структурировании работы, переме
щении акцентов на те или иные темы, вызвавшие 
особый интерес у слушателей. В конце обучения 
был проведен опрос слушателей с целью выяв
ления степени их удовлетворенности курсами, 

их пожелания для совершенствования процесса 
подготовки квалифицированных педагогических 
кадров. Следует отметить, что преподаватели во 
время опроса просят решить организационные 
проблемы (например, увеличить число отведен
ных на практические занятия учебных часов; вне
сти изменения в расписание с целью установления 
удобного времени для всех, желающих посещать 
занятия, но работающих в разные смены), предла
гают усовершенствовать содержательные аспекты 
программы (ввести темы по конфликтологии, 
этике педагогического общения и т. д.).

По окончании курса обучения слушатели сда
ют зачет, который может иметь как традиционную 
форму собеседования по изученному материалу, 
так и творческую, например, защиту рефератов по 
одной из пройденных тем, проведение открытого 
занятия с использованием технологий педагоги
ческого консультирования, предоставление крити
ческого анализа двух-трех посещенных занятий 
своих коллег и т. д.

Использование данной программы повыше
ния квалификации способствовало: 1) усилению 
психолого-педагогического компонента профес
сиональной подготовки преподавателей; 2) со
вершенствованию профессиональных знаний в 
контексте теории профессиональной автономии 
и технологий педагогического консультирования; 
3) личностно-ориентированному характеру об
учения педагогов; 4) предоставлению преподава
телям большей самостоятельности в координации 
содержания программы, в определении формы 
контроля и оценивания результатов их обуче
ния; 5) «обратной связи» между организаторами 
курсов повышения квалификации и педагогами 
на основе педагогической рефлексии, учета 
профессионально ориентированных интересов 
и потребностей слушателей курсов повышения 
квалификации, что позволяет увидеть новый по
тенциал этой формы повышения квалификации 
в развитии профессиональной автономии препо
давателей мегауниверситета как центра непре
рывного образования.

В рамках апробации данной программы 
повышения квалификации было осуществлено 
разделение слушателей на две группы: опытных 
и молодых преподавателей, что отразилось в 
содержании учебного материала, форм его пред
ставления и контроля усвоения. Такой подход 
позволяет разрешить проблему разнородности 
интересов, проявляемых слушателями, различной 
степени владения педагогическим мастерством, а, 
следовательно, разноплановости целей обучения и 
ожиданий слушателей, их активности поведения 
во время занятий.

Однако несмотря на то что в указанной про
грамме широко используются групповые, парные 
и индивидуальные формы работы опытных пре
подавателей с их молодыми коллегами, большой 
акцент был сделан на самостоятельной работе 
педагога над собой, развитии у него способности 
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к выбору и координации содержания повышения 
квалификации в соответствии со своими личност
но-профессиональными интересами.

В процессе апробации инновационной меж
дународной образовательно-научной программы 
была установлена такая особенность динамики 
личностного развития педагогов, как стремление 
к профессиональному совершенствованию, раз
витию профессионального мастерства и профес
сиональной автономии. Это способствовало повы
шению уровня профессиональной компетенции, 
формированию у большинства педагогов инди
видуального стиля педагогической деятельности, 
направленного на реализацию идей и технологий 
автономного обучения.

Заключение

В разработанной нами программе повышения 
квалификации учтены следующие моменты:

•	 работа по совершенствованию качества 
подготовки преподавателя на основе развития 
у него профессиональной автономии должна 
осознаваться им как личностно и социально 
значимая;

•	 преподавателю предстоит овладеть теоре
тическими основами концепций профессиональ
ной автономии и педагогического консультиро
вания, диагностики уровня сформированности 
компетенций профессионально автономного 
специалиста;

•	 такая диагностика должна осуществляться 
на основе следующих подходов: личностного, ан
тропологического, личностно-ориентированного, 
системно-синергетического, компетентностного;

•	 система повышения квалификации благо
даря своему мощному и разнообразному потен
циалу способна оказывать содействие преподава
телю в процессе развития его профессиональной 
автономии, предоставляя ему возможности для 
развития способностей к самоуправлению, ре
шению проблем, рефлексии, самонаблюдению, 
самоконтролю и самокритике;

•	 все формы развития профессиональной 
автономии преподавателя должны быть объеди
нены идеями гуманности, демократизма, при
нятия педагога как одного из ведущих факторов 
в определении качества образования, субъекта 
модернизации системы педагогического образо
вания;

•	 задачи, связанные с поиском путей более 
эффективного использования профессионального 
и личностного потенциала преподавательского со
става, решаются в ключе глобальных тенденций 
непрерывного педагогического образования.

Опытно-экспериментальная работа подтвер
дила, что данный учебный курс способствует 
развитию профессиональной автономии препо
давателей, систематизирует теоретические знания 
слушателей в современных парадигмальных и тех
нологических подходах к обучению иностранным 

языкам, позволяет сформировать представления о 
новой сущности и роли педагогической деятель
ности в обществе.

Итогом разработанной концепции стала под
готовка профессионально автономных преподава
телей иностранных языков, владеющих не только 
теоретическими знаниями, но и практическим 
опытом в области педагогического консультиро
вания. Специалисты такого уровня востребованы 
в качестве учителей муниципальных и частных 
школ, преподавателей педагогических колледжей 
и вузов.
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The author regards such important factor of professional autonomy 
of the teachers of foreign languages in the context of continuing 
education as pedagogical consulting. That is why in the article are 
described some ideas of the author for the phases of training and 
improvement of professional skill of teachers of foreign languages. 
The aim of this phases of continuing pedagogical education is a pro-
fessional autonomous teacher of foreign languages as a consultant. 
A special attention is paid to the analysis of the authors cource for 
improvement of professional skill of teachers of foreign languages. 
As a result is a new author’s technology and some ideas of the au-
thor concerning improvement of professional skill.
Key words: рrofessional autonomy of the teacher, system of train-
ing teachers of foreign languages, pedagogical consulting, teacher of 
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