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Федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего 
(полного) общего образования (ФГОС 
С(П)ОО) для 10–11-х классов (утверж-
ден приказом Минобрнауки России 
от 17 мая 2012 г. № 413) в числе об-
щих требований, предъявляемых к 
результатам освоения основной об-
разовательной программы (глава II), 
в п. 2 ст. 6 указывает по отношению к 
«метапредметным, включающим осво-
енные обучающимися межпредмет-
ные понятия и универсальные учебные 
действия (регулятивные, познаватель-
ные, коммуникативные), способность 
их использования в познавательной и 
социальной практике, самостоятель-
ность в планировании и осуществлении 
учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогами 
и сверстниками, способность к постро-
ению индивидуальной образователь-
ной траектории, владение навыками 
учебно-исследовательской, проектной 
и социальной деятельности». 

В процессе подготовки этого важ-
нейшего программного документа со 
стороны его составителей специали-
стам в сфере психологического обеспе-
чения и поддержки процессов форми-
рования рубежных программных тре-
бований внутри системы С(П)ОО было 
указано на необходимость научно-
теоретического обоснования уровней 
сформулированных к метапредмет-
ным результатам обучения требований 
и оценок. Такого рода обоснование 
почти наверняка потребует разра-
ботки специального категориально-
теоретического аппарата, соответству-
ющих ему механизмов исследования 
и последующего научного объяснения 
факторов влияния базисных психоло-
гических и психолого-педагогических 
детерминаций и категорий на саму 
возможность формирования соответ-
ствующих этим категориям универ-
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сальных учебных действий (УУД), а 
также на оптимизацию и повышение 
эффективности процесса формиро-
вания УУД учащихся старших классов 
средней школы внутри общего процес-
са обучения. 

Важнейшей из таких характеристик 
в настоящем исследовании заявлена 
психолого-педагогическая категория ав-
тономности учащегося, определяемая 
как «стратегия саморегуляции учебной 
деятельности» (Нешумаев, 2016), ее 
системный и интегративный характер, 
а также необходимость междисципли-
нарных исследований содержательно-
функциональной стороны этой харак-
теристики в ее психологическом и 
психолого-педагогическом измерении. 

Позиция психологии развития по-
стулирует, что автономность возникает 
как один элементов демаркации кате-
горий индивидуальности и личности 
в процессе социальной интеграции 
последней и остается одной из тех 
базисных характеристик индивиду-
альности, в формировании которой 
значительную роль играет именно об-
разовательный процесс, закладываю-
щий основы не только личного, но и 
профессионального самоопределения 
индивида. Исследователи указывают 
на онтологически имманентный харак-
тер взаимосвязи между категориями 
автономности и профессионального 
самоопределения вследствие утверж-
дения автономности в качестве лич-
ностного ресурса информационного-
психологической безопасности инди-
вида (Григоренко, 2008), а поскольку 
учащийся приходит в школу именно за 
знаниями с целью повышения уровня 
личностной информированности, тем 
самым усматривается прямая связь 
между самоопределением личности 
индивида и его образованием на фоне 
базисной потребности этого индивида 
в общей безопасности (Маслоу, 1999), 

частным видом которой является безо-
пасность информационная. 

ФГОС С(П)ОО в п. 4 ст. 7 позициони-
рует формирование навыков личност-
ного самоопределения в процессе обу-
чения в качестве одного из основных 
компонентов личностных УУД учащих-
ся: «сформированность мировоззре-
ния, соответствующего современному 
уровню развития науки и обществен-
ной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм обще-
ственного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире». 

Как правило, представление о лич-
ностном самоопределении возникает 
как закономерный и осознанный ре-
зультат процесса саморазвития чело-
века, весомый вклад в который вносит 
социальный институт образования. 
Ряд исследователей указывает на ре-
шающую роль наличия или, напро-
тив, отсутствия способности человека 
к автономности (Кришталюк, 2010) в 
решении комплекса взаимосвязанных 
проблем саморазвития личности че-
рез самоуправления ею собственной 
деятельностью и целеполаганием. 
Именно встраивание личности в об-
разовательные практики позволяет 
использовать последние в качестве 
форм и моделей психологической по-
мощи, своего рода тренингов в случае 
корректного структурирования всего 
педагогического дискурса как единого 
целого, целью которого становится не 
только трансляция учебной информа-
ции с последующей ее ассимиляцией 
учащимися, но и формирование в 
процессе обучения метапредметных 
практических навыков и компетенций, 
формирующих основу саморазвития 
личности учащихся, что вполне соот-
ветствует личностно ориентирован-
ному подходу в современной гумани-
стической педагогике (Бондаревская, 
Кульневич, 1999). 
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Стадиализация процесса личност-
ного саморазвития и рассмотрение его 
в качестве совокупности последова-
тельных переходов от одного уровня 
интеллектуальной компетенции к дру-
гому, более высокому и совершенному, 
позволяет выявить решающую роль и 
влияние характеристики автономности 
при переходе от понятийного опыта 
к опыту метакогнитивному (Савин, 
2002), соответствующему реализации 
предусмотренных ФГОС С(П)ОО мета-
предметных результатов процесса обу-
чения и имеющему для саморазвития 
личности несопоставимо более важ-
ное значение, нежели формирование 
частных внутрипредметных умений и 
компетенций. 

ФГОС С(П)ОО в п. 5 ст. 7 определяет 
«сформированность основ саморазви-
тия и самовоспитания в соответствии 
с общечеловеческими ценностями и 
идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоя-
тельной, творческой и ответственной 
деятельности» в качестве неотъемле-
мых компонентов личностных УУД уча-
щихся. Таким образом, выше доказана 
связь в форме прямого влияния харак-
теристики автономности на формиро-
вание таких важнейших компонентов 
личностных УУД учащихся, как способ-
ности к личностному самоопределе-
нию и саморазвитию, и через них – на 
формирование личностных УУД уча-
щихся как единого целого. 

В основе формирования познава-
тельных УУД учащихся через характе-
ристику автономности и использова-
ние в образовательном процессе ее 
отдельных импликативов лежит важ-
нейший постулат психологической тео-
рии деятельности о том, что автоном-
ность личности проявляется прежде 
всего в самостоятельном характере 
ее деятельности (Сырцова, 2007), яв-
ляющемся важнейшим компонентом 

такой характеристики деятельности, 
как ее субъектность. Нормативные 
способности, относимые к личности 
именно как к субъекту самостоятель-
ной деятельности, которые могут ак-
туализироваться и использоваться в 
образовательном процессе, крайне 
разнообразны и могут быть сведены в 
классификацию (таблица). 

Отмечая важность наличия исход-
ных задатков и проявлений автоном-
ности для стимуляции возникновения и 
последующего содержательного запол-
нения индивидуально-психологических 
особенностей личности учащихся, 
имеющих значение для формирования 
метапредметных результатов их обу-
чения, мы рассматриваем эти способ-
ности в переходе от исходных задатков 
решения стандартных учебных задач, 
которые учащиеся получают на этапе 
начального общего образования и в 
средних классах, к метапредметным 
умениям сопоставления типа предла-
гаемых старшеклассникам новых задач 
с уже сформированными навыками 
и методами решения аналогичного 
учебного материала, развертываемом 
в последовательных режимах автоном-
ности и самостоятельности выбора и 
целенаправленного осуществления 
ряда учебных действий, а именно: 
выбора метода, обоснования этого 
выбора, применения выбранных мето-
дов, оценки эффективности и резуль-
тативности применения, критической 
оценки собственного решения, комби-
нирования прежних методов, если это 
необходимо, и – итогового решения 
новой учебной задачи. 

В п. 3 ст. 8 ФГОС С(П)ОО метапред-
метные результаты процесса обучения, 
относимые составителями стандарта к 
познавательным УУД учащихся, опреде-
ляются как «владение навыками позна-
вательной, учебно-исследовательской 
и проектной деятельности, навыками 
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Классификация нормативных способностей личности как субъекта самостоятельной деятельности 

Мотивационно-творческие 
способности 

Проявление любознательности и 
заинтересованности 

Проявление эмоционального от-
ношения и чувства увлеченности 

Стремление к достижению пози-
тивных и уверенных результатов 

Стремление к получению высоких 
оценок своего учебного труда 

Проявление выраженной потреб-
ности в самообразовании 

Интеллектуально-творческие 
способности 

Выражение потребности в раз-
витии и совершенствовании 
способностей к анализу и сопо-
ставлению 

Проявление умения демаркации 
главного от второстепенного 

Склонность к формированию 
практических навыков аргумента-
ции и доказательства 

Выражение потребности в осу-
ществлении процедур система-
тизации и классификации как 
важных этапов анализа и поиска 
решения 

Склонность к соблюдению 
формально-логической коррект-
ности процедур суждения и 
умозаключения, обоснования 
истинности выводов 

Интеллектуально-эвристические 
способности 

Выражение потребности в гене-
рации новых идей и гипотез 

Потребность в формировании 
и совершенствовании навыков 
осуществления ассоциативных 
процедур 

Развитие аналитической способ-
ности фиксации и объяснения 
противоречий, причин их возник-
новения и их характера 

Склонность к формированию на-
выков корректного переноса уже 
имеющихся знаний и навыков в 
новые учебные задачи и ситуации 

Проявление и совершенствова-
ние личных задатков критическо-
го мышления и независимости 
собственных суждений 

разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, 
применению различных методов по-
знания». Это, в свою очередь, пред-
полагает использование автономных 
режимов учебной деятельности не 
только в процессе создания конкрет-
ной модели и схемы решения пред-
лагаемой новой учебной проблемы 
или задачи, но и в процессе поиска 
соответствующих этому решению ис-
ходных и промежуточных данных, 
опирающегося на уже сформирован-
ную ранее информационную учебную 
компетенцию личности учащихся, 
на имеющиеся у них практические 
навыки обращения к конкретным 
информационным источникам, фор-
мирования информационных запросов 
к ним, навыки критической оценки 
содержания получаемых информаци-
онных респонсов по характеристикам 
репрезентативности и релевантности 

содержащихся в них данных, а также 
в процессе итоговой разработки кон-
кретного информационного алгоритма 
решения данной учебной задачи. 

Пункт 4 ст. 8 ФГОС С(П)ОО опреде-
ляет эти требования как «готовность 
и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной дея-
тельности, умение ориентироваться в 
различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпре-
тировать информацию, получаемую 
из различных источников», исходные 
навыки работы с которыми возможно 
развить, но часто невозможно совер-
шенствовать только на основе моделей 
сходства или аналогизации учебной 
деятельности, что необходимо требует, 
как это и предусматривает стандарт, 
формирования общих («матричных») 
метапредметных результатов обучения 
с целью формирования частных вну-
трипредметных умений и навыков их 
реализации учащимися в автономных 
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режимах для решения все более и бо-
лее новых учебных задач. 

Специалисты по психологии меж-
личностного взаимодействия отмеча-
ют, что характеристика автономности 
личности предельно ярко и рельефно 
проявляется во всех видах коллектив-
ных социальных практик, необходи-
мым элементом которых выступает 
межличностное общение. Не является 
в этом отношении исключением и 
педагогический дискурс, рассматри-
ваемый как целенаправленное обще-
ние преподавателя с учащимися и 
информационно-обменное общение 
учащихся между собой в их целостном 
единстве и в неразрывной связи с кон-
кретной учебной ситуацией, форми-
рующей внешние особенности и цели 
учебной коммуникации. 

В целях научно-аналитической де-
скрипции и интерпретации частных 
проявлений личностной автономности 
учащихся внутри учебной коммуника-
ции исследователями в сфере педаго-
гической психологии вводится понятие 
базисного принципа ситуативности, 
согласно которому обучение общению 
как часть общего процесса обучения 
предусматривает автономную по своему 
характеру личную активность и после-
дующую автономную работу учащегося 
над собой как над субъектом общения и 
приобретения с этой целью соответству-
ющих умений автономной деятельности 
(Мусницкая, Гусева, 2001), практическим 
критерием оценки уровня развития ко-
торых является уровень взаимопонима-
ния коммуникантов, включающий ряд 
частных навыков и способностей: 

1. Способность грамотно и коррек-
тно формулировать свои мысли, идеи 
и предложения. 

2. Способность корректно и тактич-
но включаться в диалог или полилог. 

3. Способность доказывать соб-
ственную точку зрения или аргументи-

ровать собственный выбор с примене-
нием правил логического вывода. 

4. Способность достигать содержа-
тельных результатов в процессе об-
щения. 

5. Способность формулировать ар-
гументированное личное отношение к 
позициям, взглядам, идеям и предло-
жениям других участников общения. 

6. Способность гибко и оперативно 
изменять тактику общения в случае 
возникновения конфликта с целью 
элиминирования (избегания) послед-
него. 

Пункт 2 ст. 8 ФГОС С(П)ОО в уста-
навливаемых требованиях к учебным 
компетенциям, соответствующим фор-
мированию коммуникативных УУД в 
качестве метапредметных результа-
тов обучения, определяет последние 
как «умение продуктивно общаться 
и взаимодействовать в процессе со-
вместной деятельности, учитывать по-
зиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты». 
Таким образом, в коммуникативном 
срезе характеристики автономности 
личности последняя интерпретируется 
в переходе от чисто психологических 
позиций (как характеризующее лич-
ность ее выраженное стремление к 
самоактуализации в специфических 
условиях учебной коммуникации) к 
позициям психолого-педагогическим, 
позиционирующим автономность лич-
ности учащихся в процессе учебного 
общения как специфически реализуе-
мую форму познавательной активно-
сти, целенаправленного и осознанного 
стремления личности к овладению 
новыми знаниями и способами дея-
тельности в особой форме, т.е. через 
коммуникацию. 

Наиболее сложно формируемый 
тип метапредметных результатов про-
цесса обучения – регулятивные УУД 
учащихся – в значительной степени свя-
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зан с переходом от частно-предметных 
учебных тактик к общепредметным 
учебным стратегиям, а также форми-
рованием последних в процессе обу-
чения по единой и общей учебной про-
грамме, поскольку на их основе и фор-
мируется психолого-педагогическое 
измерение характеристики личностной 
автономности учащихся. 

Сформированные в рамках регу-
лятивных УУД компетенции учащих-
ся старших классов согласно ФГОС 
С(П)ОО предполагают выраженную 
личностную компиляцию базисных 
функционально-психологических ха-
рактеристик мотивированности, орга-
низованности, ответственности с ря-
дом частных функционально-учебных 
умений учащихся: умений планиро-
вать, контролировать, анализировать 
и корректировать собственную учеб-
ную деятельность. Совместить одно 
с другим порой оказывается неве-
роятно сложной организационно-
педагогической задачей. 

Поскольку проблемы такого рода 
стоят перед любой национальной си-
стемой образования, особый интерес в 
изучении общей феноменологии лич-
ной автономности, тем или иным об-
разом актуализируемой для формиро-
вания указанных выше компетенций, 
соответствующих регулятивным УУД 
учащихся, вызывает изучение с этой 
точки зрения иностранного опыта об-
разования учащихся старших классов 
общеобразовательных учреждений. 

Так, например, в рамках англо-
язычного педагогического дискурса 
сформированы следующие подходы к 
формированию регулятивных УУД стар-
шеклассников (Little, https://www.utc. 
fr/~untele/2004ppt/handouts/little.pdf): 

1. Обучающиеся делают первый шаг 
к собственной автономности в момент 
признания ими личной ответственно-
сти за результаты процесса обучения. 

2. Личная ответственность учащихся 
реализуется через их личное участие 
во всех аспектах процесса обучения – 
планирования, выбора дисциплин, са-
моконтроля, самооценки результатов 
своей деятельности. 

3. Рост автономности учащихся за-
висит напрямую от роста их активно-
сти, в пределе которой лежит личное 
понимание: как и на что способен каж-
дый из них в процессе обучения. 

4. Автономность формируется и 
развивается как последовательность 
сменяющих друг друга моделей само-
регулируемой активности и поведения 
учащихся в процессе учебы. 

5. Автономность конкретизируется 
в процессе самовосприятия каждым 
учащимся реальных возможностей ин-
тегрирования его собственных саморе-
гулируемых форм и моделей учебной 
активности в процессы формирования 
знаний, умений и навыков. 

В отличие от исходных установок, 
доминирующих в британских подхо-
дах, немецкоязычный педагогический 
дискурс с целью организации исследо-
вания и выработки стартовых принци-
пов программы формирования регуля-
тивных УУД учащихся старших классов 
немецких школ создал специальную 
научно-методическую группу исследо-
вателей. В итоговом отчете научной 
группы его авторами указывается, что 
автономность личности учащегося воз-
никает как результат его осознанного и 
деятельностного перехода от усвоения 
и приобретения стартовых когнитив-
ных стратегий обучения к созданию и 
формированию собственных метаког-
нитивных стратегий участия в учебном 
процессе (Bimmel, Rampillon, 2000), 
что в значительной степени совпадает 
с аналогичными представлениями об 
условиях возникновения и собствен-
ной природе феномена автономности 
учащихся отечественной педагогиче-

https://www.utc
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ской школы (Нешумаев, 2016; Савин, 
2002). 

Пункт 1 ст. 8 ФГОС С(П)ОО опреде-
ляет требования к формируемым регу-
лятивным УУД учащихся с акцентиро-
ванием на первоочередном формиро-
вании у них плановых и программно-
стратегических умений и навыков: 
«умение самостоятельно определять 
цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осу-
ществлять, контролировать и коррек-
тировать деятельность; использовать 
все возможные ресурсы для достиже-
ния поставленных целей и реализации 
планов деятельности; выбирать успеш-
ные стратегии в различных ситуаци-
ях», в то же самое время оставляя 
свободу для творчества и инноваций 
по созданию, адаптации и внедрению 
соответствующих этим новым требо-
ваниям и неизбежным в современных 
условиях изменений образовательного 
процесса. 

Итак, иностранные исследования, 
так и отечественный образовательный 
стандарт, вносят в философию совре-
менного среднего образования прин-
ципиально новое понимание подходов 
и оценок психолого-педагогической 
категории и психологической харак-
теристики личностной автономности 
учащихся в их междисциплинарном 
единстве: психология акцентирует вни-
мание на ее мотивации, педагогика – 
на ее значении и целесообразности 
(Нешумаев, 2016), а философия как 
метадисциплина – на ее аксиологии 
в сопоставлении с жизненным само-
определением и личностными препо-
зициями старшеклассников в оценке 
собственных жизненных перспектив, 
появляющихся в процессе обучения. 

Вследствие проведенного теорети-
ческого анализа имеющихся по рас-
сматриваемой проблеме исследова-
ний можно заключить, что характери-

стики автономности учащихся старших 
классов в своей дефиниционной части 
определяют ее в том числе и как лич-
ностную компетентность человека, 
формируемую в особых условиях из-
менений тех учебных практик, в ко-
торые он интегрирован не только как 
объект, но и как субъект образователь-
ного процесса, и это, на первый взгляд, 
малозаметное смещение акцентов на 
самом деле имеет под собой весьма 
существенные основания, сформули-
рованные, в частности, в форме тре-
бований ФГОС С(П)ОО по отношению 
к формируемым метапредметным 
результатам обучения (УУД учащихся). 
Формулируя эти требования, авторы 
стандарта исходят из того, что рассма-
триваемая в качестве системы форми-
руемых учебных компетенций, прямо 
или косвенно связанных с УУД учащих-
ся, автономность тем самым отражает 
достигнутый уровень сформированных 
в ее рамках и с ее помощью личност-
ных характеристик, норму которого и 
закрепляет образовательный стандарт. 

Фиксированная в стандарте рубри-
кация видов УУД позволяет демар-
кировать в составе этой личностной 
характеристики ее важнейшие компо-
ненты, связанные с личной мотиваци-
ей, личной позицией, личным стилем 
формирования саморегулируемых 
видов учебной активности учащихся, 
сведение которых в единую систему и 
формирует нормативный уровень до-
стигнутой автономности как следствие 
выбора той или иной стратегии лично-
го участия в учебном процессе. В этом 
отношении ФГОС С(П)ОО через уста-
навливаемые требования к уровню 
формирования личных учебных ком-
петенций учащихся, соответствующих 
УУД, нормирует прежде всего параме-
тры эффективности такой стратегии, 
оцениваемые по результатам учебного 
процесса как требование сохранения и 
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развития эффективных личных страте-
гий саморегуляции учащихся и отказа 
от стратегий неэффективных с их по-
следующей коррекцией или заменой. 
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