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В центре внимания автора находится вопрос потенциала развития ав-
тономии учащихся в современной российской общеобразовательной 
школе. Обращается внимание на то, что, несмотря на обширные под-
тверждения значимости поддержки автономии школьников со стороны 
педагогов в зарубежных исследованиях и существование общемирового 
тренда на развитие инициативной и осознанной позиции школьников в 
отношении обучения, для российской психологии образования вопрос о 
ценности и практиках такой поддержки со стороны педагогов в настоя-
щее время недостаточно отрефлексирован. В то же время исследования, 
посвященные адаптации школьников при переходе на дистанционное 
обучение в условиях пандемии, подтверждают актуальность навыков 
самостоятельного обучения, самоорганизации и автономной учебной мо-
тивации для успешного результата в условиях неопределенности, однако 
наблюдается значительный дефицит исследований в области содержа-
ния и распространенности практик поддержки автономии в российских 
школах. Для участия в представленном поисковом исследовании были 
приглашены эксперты, которые представляют двенадцать российских 
общеобразовательных школ, расположенных в различных регионах Рос-
сии и позиционирующих себя как развивающих автономию подростков 
или заинтересованных в ее развитии. Были проведены 12 полуструкту-
рированных интервью, тематический анализ которых позволил выявить 
основные способы интерпретации понятия автономии в образовательном 
процессе, выигрыши от поддержки автономии в обучении, перечень клю-
чевых барьеров, препятствующих ее поддержке, а также описать набор 
психолого-педагогических практик поддержки автономии школьников, 
реализуемых специалистами школ. Обосновывается необходимость 
трансформации образовательного дискурса в направлении повышения 
автономии школьников и распространения соответствующих представ-
лений и практик в педагогическом сообществе.

Ключевые слова: автономия, агентность, самостоятельность, субъект-
ность, подростки, образовательные практики.
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Введение

Вопросы о свободе воли и ответственно-
сти, зависимости и независимости, самодоста-
точности и потребности в заботе и др. издавна 
проблематизовались философами [3; 4], одна-
ко в рамках образования долгое время скорее 
обсуждались на интуитивном уровне, через 
использование понятий самостоятельности, 
субъектности, автономии, инициативы, само-
регуляции и самоконтроля, даже активности, а 
в западной традиции также понятия «agency» 
(иногда переводимого на русский язык как 

агентность). В последние десятилетия тема 
автономии, понимаемой в первую очередь как 
способность действовать исходя из внутрен-
них мотивов/ценностей, самодетерминация, 
а также вопросы, связанные со способами ее 
поддержки в разных средах, активно обсужда-
ются в психологии развития и психологии об-
разования. Они приобрели особенную остроту 
в период дистанционного обучения, обуслов-
ленного пандемией. Поэтому здесь мы сфоку-
сируемся на вопросах интерпретации понятия 
автономии в отношении учащихся средней 
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школы и доступного педагогам репертуара 
психолого-педагогического инструментария, 
позволяющего осуществлять поддержку авто-
номии учащихся средней школы.

В современном мире, характеризующемся 
высокой неопределенностью и изменчивостью, 
требования к образованию также не остаются 
постоянными. У общества появляется новый 
запрос на образование; ФГОС требует разви-
тия у подростков не только предметных знаний, 
но и метапредметных компетенций [7]. Одной из 
известных мировых моделей компетентностей 
является рамка DeSeCo, предложенная ОЭСР 
(OECD), которая включает в себя три категории 
компетентностей, одной из которых является 
умение действовать независимо, т.е. умение 
брать на себя ответственность за управление 
своей жизнью, действовать самостоятельно 
в разных социальных контекстах [1]. Проект 
«Компас образования 2030 ОЭСР»1 обознача-
ет «агентность школьника» (student agency) как 
один из центральных ориентиров в развитии 
образования до 2030 года, определяя ее как 
способность устанавливать цели, размышлять 
и ответственно действовать для достижения 
изменений и обосновывая этот выбор убежде-
нием в том, что школьники способны и хотят 
влиять позитивным образом на свои жизни и 
на мир вокруг них.

Период пандемии COVID-19 и самоизоля-
ции обострил необходимость смещения фоку-
са в школьном образовании с предметных ре-
зультатов на развитие иных, метапредметных 
знаний и умений, в частности инициативы и 
активной самостоятельности [6; 8]. Привыч-
ная институциональная рамка школьного кон-
текста изменилась, поэтому учащимся стало 
труднее выполнять образовательные задачи, 
организовывать время и распределять ресур-
сы на учебу и домашние дела. Физическая не-
доступность классно-урочной системы, звон-
ков, кабинетов и других привычных атрибутов 
школьной жизни показала необходимость на-
личия для успешного обучения у школьников 
внутренней мотивации и навыков планирова-
ния, целеполагания, саморегуляции.

Практики, применяемые для развития авто-
номии в образовательном процессе за рубежом, 
отражают развитие метапредметных компетен-
ций. Так, например, Ф. Кэнди выделил шесть 
аспектов автономии в обучении. Они заключа-
ются в том, что учащийся: обладает свободой 
выбора; может разрабатывать цели и планы 
независимо от давления со стороны других; об-
ладает способностью к рефлексии; обладает во-
лей и способностью «бесстрашно и решительно 
осуществлять на практике и доводить до конца 
планы действий... не зависев от других в пла-
не поощрения и заверения»; может проявлять 
самообладание; обладает личной концепцией 
автономности [12]. Такие школы, как Aarohi в 
Бангалоре или демократическая школа в горо-
де Хадера в Израиле, используют принцип ав-
тономии, предоставляя детям свободу решать, 
что и как они будут изучать в рамках школьной 
программы. Учащиеся делают выбор на основе 
своих предпочтений и антипатий, учатся обосно-
вывать и обсуждать свой выбор. В этих школах 
практикуются и распространяются идеи школь-
ного самоуправления. Другая модель, схожая 
с логикой маршрутных листов, используется в 
школах Big Picture Learning в Индии: учащиеся 
ставят перед собой индивидуальные цели, ос-
нованные на их увлечениях и интересах, а за-
тем им предоставляется самостоятельность в 
определении того, как и когда достичь эти цели. 
Они должны сами регулировать свое время и 
расписание, а также искать необходимые ре-
сурсы. Самостоятельное обучение происходит 
параллельно с выполнением установленного 
учебного плана. В исследованиях поддержки 
автономии в школе, а также воспринимаемой 
школьниками автономии отмечается значи-
мость этих показателей и их связь с академи-
ческой успеваемостью, самоэффективностью, 
автономной учебной мотивацией, позитивным 
поведением [13—15; 17; 20; 21].

Представленное здесь поисковое иссле-
дование было направлено на прояснение 
значения конструкта автономии подростков в 
представлениях руководства российских об-
щеобразовательных школ, позиционирующих 

1 https://www.oecd.org/education/2030-project/teaching-and-learning/learning/student-agency/
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себя как развивающих автономию подрост-
ков, и практиках ее поддержки/ограничения, 
бытующих в этих школах. Предполагалось, 
что созданный в рамках исследования своео-
бразный каталог педагогических или психоло-
го-педагогических практик, поддерживающих 
автономию и показывающих свою эффектив-
ность, мог бы быть полезен для специалистов 
других школ, официально не фокусирующих 
свою деятельность на развитии подростковой 
автономии, однако видящих в этом перспек-
тивную зону развития своих организаций и 
образовательных программ.

Программа исследования

Целью данного качественного исследования 
является установление потенциала развития 
автономии учащихся в современной российской 
общеобразовательной школе и описание психо-
лого-педагогических практик ее поддержки.

Ключевые исследовательские вопросы фор-
мулируются следующим образом: 1) Как функ-
ционирует идея автономии в разных школах? 2) 
Как она воплощается в конкретные образова-
тельные практики? Для ответов на эти вопросы 
было проведено качественное исследование, 
включающее поиск экспертов и интервью.

Процедура. Критерии отбора участников 
для глубинного интервью были следующими: 
1) Работа в государственной школе, поскольку 
нас в перспективе интересовала возможность 
распространения обнаруженных практик на 
другие школы; более того, государственные 
школы имеют ряд ограничений по сравнению 
с частным образованием (меньше свободы в 
разработке учебных планов, больше контроля 
за обучающимися), в связи с чем развитие 
автономии в рамках государственной школы 
становится особенно интересным объектом 
исследования. 2) Позиционирование школы, в 
которой работает потенциальный эксперт, как 
развивающей автономию или заинтересован-
ной в развитии автономии школьников: поиск 
таких школ осуществлялся через участие в 
конференциях, посвященных образованию, 
анализ информации на сайтах и в социальных 
сетях образовательных организаций, а также 
методом «снежного кома». 3) Руководящая 
или как минимум не рядовая педагогическая 

позиция эксперта, опыт работы не менее 
3 лет, личная заинтересованность в теме раз-
вития автономии учащихся и готовность со-
трудничать с исследователем.

Выборка. В исследовании приняли уча-
стие двенадцать экспертов из разных школ 
следующих регионов: г. Новосибирск, г. Крас-
ноярск, г. Санкт-Петербург, г. Томск, г. Пермь, 
г. Москва, Московская область, п. Большое 
Исаково (Калининградская область). Благо-
даря тому, что эксперты, принявшие участие 
в данном исследовании, проживают в раз-
ных городах, и контексты представленных 
ими школ существенно различаются, ответы 
получились более разнообразными и много-
гранными. В число интервьюируемых вошли 
четыре директора, четыре заместителя ди-
ректора, три административных работника и 
один тьютор, работающие в 12 государствен-
ных школах, четверо мужчин и восемь жен-
щин в возрасте от 30 до 55 лет.

Интервью. Подготовительный этап вклю-
чал в себя очное знакомство с экспертами, 
рассказ об исследовании и заключение до-
говоренности о последующем интервью с 
обсуждением тем и формата. Все эксперты 
дали информированное согласие на участие 
в интервью и ведение аудиозаписи, а также 
на публикацию результатов в обобщенном и 
анонимизированном виде. Далее с экспертами 
проводились полуструктурированные интер-
вью в соответствии с разработанным гайдом, с 
опорой на исследовательские вопросы. Интер-
вью проводились в онлайн-формате и длились 
от одного до двух с половиной часов. Эксперты 
поделились своим пониманием самой идеи, 
значимостью автономии для их образователь-
ных пространств, а также тем, в какие конкрет-
ные практики эти идеи преобразовывались. 
Аудиозаписи интервью подвергались расшиф-
ровке, объем текста составил около 200 тысяч 
знаков. Поиск экспертов и интервьюирование 
были остановлены после насыщения изучае-
мых категорий и появления повторов.

Расшифровки интервью обрабатывались с 
помощью тематического анализа [11], в ходе ко-
торого мы выделили, во-первых, ряд подходов 
к пониманию автономии, во-вторых, основные 
проблемы, связанные с поддержкой автономии 
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в образовании, в-третьих, эффекты, которые 
приносит поддержка автономии в образова-
тельном процессе, и, наконец, в-четвертых, ряд 
конкретных практик поддержки автономии, в 
которые вошли оценивание, домашняя работа, 
система самоподготовки, тьюторство, урочная 
и внеурочная деятельность.

Результаты

Понимание автономии в школе
Одиннадцать информантов отметили, что 

развитие автономии в их школах — ценность, а 
не помеха учебному процессу. В одном случае 
автономия расценивалась как помеха, так как 
акцент в данной образовательной организации 
делался на академические результаты, которых, 
по мнению респондента, достичь можно, только 
прибегая к контролю над учащимися. При этом 
в представленной школе активно используются 
практики развития автономии подростков, в том 
числе школьное самоуправление.

Представление о том, что такое автоно-
мия, среди интервьюируемых оказалось не-
однородным. Проанализировав ответы интер-
вьюируемых на вопрос: «Что в вашей школе 
понимают под автономией?», мы выделили 
три типа понимания.

1. Автономия как субъектность (целена-
правленность, принятие решений, рефлексия).

«Мы не описывали раньше свои практики 
в терминах самостоятельности и автономно-
сти, привычнее понятие “субъектность”. Под 
ней мы понимаем способность ученика ста-
вить цель образования, определять способы 
ее достижения, планировать деятельность, 
коммуницировать по поводу решения задач 
и достижения цели, рефлексировать свой 
образовательный опыт. Быть субъектным — 
значит выбирать и нести ответственность за 
свой выбор» (Н., тьютор).

«Безусловно, субъектность. Каждый обу-
чающийся должен ощущать себя человеком, 
принимающим решения, а не тем, кем мани-
пулируют. Мы эту практику в школе культиви-
ровали начиная с 5 класса» (Т., заместитель 
директора).

2. Автономия как активность, независи-
мость, способность и потребность осущест-
влять ответственный выбор.

«Здесь важно каждое слово. Попав в си-
туацию неопределенности, в ситуацию, когда 
есть несколько вариантов действий, подро-
сток понимает, как собирать информацию, 
как почувствовать, какой выбор для него яв-
ляется правильным, уметь выделять критерии 
выбора, не избегать ситуации выбора, нести 
ответственность за свой выбор перед собой и 
теми, кто с ним четко связан» (А., директор).

«Это ответственность за свой выбор и 
умение признавать ошибки. Не отступать в 
случае понимания неверности позиции, а про-
сто подстраиваться под изменения» (А., заме-
ститель директора).

«Это навык принятия учеником решений 
самостоятельно, без опоры на взрослых, уме-
ние осуществлять осознанный выбор и нести 
за него ответственность» (Д., директор).

«Автономность ученика — это готовность 
осуществить тот или иной выбор в предлагае-
мых обстоятельствах, причем не только учеб-
ный, но и жизненный, а также нести за этот 
выбор ответственность» (Г., директор).

3. Автономия как умение самостоятельно 
проектировать образовательный маршрут.

«В подростковом возрасте мы развиваем 
самостоятельность в образовании. Что значит 
быть самостоятельным в образовании? Это 
умение строить свой образовательный марш-
рут, выбирать предметы, уровень изучения, ин-
струменты, темп прохождения материала. Раз-
витие самостоятельности происходит с опорой 
на среду, туда входит педагог и люди, которые 
появляются в классе. Осознанно уметь выдви-
гать предложения важно в подростковом воз-
расте» (И., административный работник).

«Автономия для подростка в образовании 
очень важна. Это умение взаимодействовать 
с одноклассниками и учителями, ставить обра-
зовательные цели, искать информацию, в том 
числе в интернете, уметь проводить рефлексию 
своих учебных действий, а также понимание то-
го, зачем нужна школа, и умение строить свой 
образовательный маршрут» (Г., директор).

Различие в пониманиях школ феномена 
автономии условны. В ходе интервью мы вы-
яснили, что вне зависимости от названия раз-
вивают в представленных школах одно и то 
же, учат детей: принимать решения; выбирать 
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и нести ответственность за свой выбор; отста-
ивать свою позицию; планировать учебную 
деятельность; достигать цели; рефлексиро-
вать свой образовательный опыт; быть само-
стоятельным в образовании.

Трудности поддержки автономии
Все информанты говорят о сложностях, с 

которыми сталкиваются в школах, развивая 
автономию подростков. Во-первых, это могут 
быть проблемы, обусловленные характери-
стиками подросткового возраста.

«Важно не забывать, что 5—7 класс — это 
не про учебу, не про образование, поэтому в 
этом месте становится сложно всем, какими 
бы сильными учениками они ни были, как бы 
виртуозно они ни владели техниками самооб-
разования. Очень много ребятишек, которые 
были успешны в начальной школе, вдруг начи-
нают проваливаться» (И., административный 
работник).

«Мы — типичные представители совре-
менной российской школы, которая находится 
на пути перехода от безусловной директив-
ности со стороны учителей и управленцев к 
идеальному детскому миру, где ребята сами 
формируют учебную программу. Естествен-
но, у нас есть попытки через ученическое 
самоуправление замотивировать ребят на са-
мостоятельность, но это не всегда получается 
в силу возрастных особенностей подростков. 
Им необходима опора, направляющий чело-
век в этом возрасте» (Г., директор).

Во-вторых, проблемы, связанные с непо-
ниманием родителей.

«Также есть часть детей, которые боятся 
проявлять самостоятельность из-за особо 
строгих родителей, которые контролируют 
весь процесс. Дети из таких семей несамо-
стоятельны» (А., заместитель директора по 
воспитательной части).

«Некоторые родители вмешиваются в 
учебный процесс, им не нравится, что ребе-
нок после уроков остается на встречи ШУС 
(школьное ученическое самоуправление), а 
не идет домой делать домашнее задание. Та-
кие родители считают, что школа должна ра-
ботать на академический результат» (К., ад-
министративный работник).

В-третьих, организационные, финансо-
вые, законодательные ограничения.

«В прошлой школе (частной) мы имели 
возможность отправлять группы детей за 
границу, где с помощью образовательных вы-
ездов степень автономности подростков уве-
личивалась. Дети проводили экскурсии само-
стоятельно. Здесь (в государственной школе) 
с этим сложнее» (Т., заместитель директора).

«Мы не частная, дорогая школа, мы не мо-
жем себе многого позволить. Например, ребе-
нок предлагает проект с бюджетом 200 тысяч 
рублей, но в школьном бюджете не заложены та-
кие траты. Бывает, что в особо интересные про-
екты привлекаются инвесторы, но бывает, дети 
получают отказ, к сожалению» (А., директор).

Выигрыши от развития автономии
школьников
Несмотря на сложности, информанты еди-

ногласны в том, что развитие у подростков 
автономии — умений выбирать и нести ответ-
ственность за свой выбор, принимать самосто-
ятельные решения, ставить цели и достигать 
их — необходимо для современного школьни-
ка в текущем процессе, а также приобретен-
ные умения помогут школьникам в дальней-
шем стать успешными членами общества.

«Школьники проявляют больше инициа-
тивы, получая свободу и самостоятельность. 
Так, например, мой ученик, реализовавший 
свои коммерческие проекты, сам предложил 
поделиться опытом с другими учащимися, 
чтобы помочь им построить цели для будуще-
го» (А., директор).

«У детей появляется мотивация к учебе, 
когда они самостоятельно принимают реше-
ния. Выбор темы для исследования, команды 
для проекта, возможность самим организо-
вать и провести урок для младших классов — 
это мотивирует учиться. После подобных 
проектов школьники просят еще. Многие 
выпускники приходят к нам работать, чтобы 
передать опыт другим детям» (Н., тьютор).

«Выпускники, в первую очередь, — уве-
ренные в себе и своем выборе люди. Не 
боятся ошибиться, умеют строить образова-
тельный маршрут на будущее. Многие сейчас 
работают в Европе, в международных компа-
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ниях, где автономия является важной состав-
ляющей» (И., административный работник).

Инструменты развития автономии —
образовательные практики
Школы, декларирующие работу на авто-

номию, делают это, с одной стороны, через 
предоставление подросткам свободы, с дру-
гой стороны, через организацию этой свободы 
с помощью специальных разработанных ими 
инструментов. Среди представленных респон-
дентами инструментов развития и поддержки 
автономии нами были отобраны практики, 
которые показали наибольший эффект от их 
применения экспертами. Применение данных 
практик поможет управленцам школ органи-
зовать учебный процесс в соответствии с воз-
растными особенностями подростков, а также 
с запросами современного общества.

1. Школьное ученическое самоуправление
«Вы предоставляете школьникам свободу 

принимать решения и влиять, а они вам — 
новые идеи для развития» (К., заместитель 
директора).

Школьное самоуправление в представ-
ленных нами школах — не сценарий, где 
школьники играют по правилам, прописан-
ным взрослыми заранее: это участие в раз-
работке этих правил, внесение корректировок 
в образовательный процесс, выступление с 
проектными предложениями, т.е. реальная 
возможность проявить инициативу.

«Учащиеся выступают с предложениями об 
изменениях, и администрации нужно быть го-
товым к этим изменениям, иначе вы создадите 
иллюзию свободы выбора» (Г., директор).

Организация самоуправления в школе 
дает возможность учащимся повлиять на 
образовательный процесс, проявить органи-
заторские и управленческие способности, 
вести переговоры, отстаивать собственное 
мнение, решать конфликты. Это возможность 
для подростков проявить себя, развить свои 
лидерские качества, почувствовать себя важ-
ной частью образовательного процесса, но 
самое главное — это дает бесконечное про-
странство для развития навыков автономии в 
школьной среде.

2. Оценивание
«Когда мы задумались о том, как раз-

вивать автономию, мы сразу подумали об 
оценивании. Планы о развитии самостоятель-
ности школьников сформировали нашу соб-
ственную самостоятельность» (Т., замести-
тель директора).

Оценивание в школах респондентов от-
личается от привычного нам пятибалльного, 
в первую очередь, диапазоном. Рейтинговое, 
накопительное, критериальное оценивание — 
названные респондентами варианты — сво-
дятся к одному: для развития самостоятель-
ности и осознанности подростков ученикам 
необходимо понимать, как оценивается тот 
или иной предмет, вид занятий, форма уро-
ка, нужна прозрачность. Основными отличи-
ями иных подходов к оцениванию являются: 
ученик выбирает тип, форму, количество за-
даний; ученик может не прийти на контроль-
ную работу, не ответить на уроке, не сделать 
домашнее задание и набрать баллы другим, 
подходящим именно ему способом; появляет-
ся возможность рефлексировать свой рост в 
процессе образования. Более того, разработ-
ка оценивания обсуждается с детьми, учиты-
ваются их пожелания и предложения. Таким 
образом, ученик становится субъектом своих 
оценок, остается пространство для действия.

3. Проектная и исследовательская
деятельность
«Исследование — это не только много 

баллов, это интересно. Когда у вас что-то 
получается, вам становится интересно. В под-
ростковой ступени — это закон» (Н., тьютор).

Найти подход к развитию автономии в 
обязательных частях учебного процесса, 
дать ребенку выбор, соблюдая требования 
ФГОС, — задача непростая.

«Мы все удерживаем в голове, что если 
подросткам дать большой, обширный выбор, 
то, скорее всего, этот вид работ (исследова-
ние) не будет выбран» (И., административный 
работник).

Ключевым в проектной деятельности, по 
мнению респондентов, является не навязать, а 
заинтересовать. Здесь хорошо работает сме-
шанное обучение: старшеклассники делают 
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проекты для младших, а те, в свою очередь, 
проявляют инициативу повторить этот опыт. 
Еще одним вариантом являются групповые 
проекты по межпредметным дисциплинам, 
где у каждого подростка появляется возмож-
ность проявить себя. Инициативу необходимо 
проявить на каждом этапе проектирования: 
постановка целей, обработка результатов, 
рефлексия — что удалось реализовать, чего 
не хватило, где можно было улучшить.

4. Образовательный маршрут
«Если вы думаете, с чего начать разви-

тие автономии в вашей школе, — начните с 
маршрутных листов» (И., административный 
работник).

Практика разработки маршрутных листов 
для каждого ученика подростковой школы — 
уникальная возможность развития автономии 
на протяжении всего учебного процесса. Ре-
бенок самостоятельно выбирает траекторию 
(предметы для изучения), объем знаний (глу-
бину погружения в предмет), уровень (более 
простой или сложный уровень заданий вну-
три предмета) и темп прохождения (вместе с 
одноклассниками, быстрее или медленнее). 
Индивидуальная траектория образования вы-
страивается учащимися самостоятельно, но 
в этом процессе задействована вся школа. 
Учебные планы, составленные администра-
цией, должны быть гибкими; учителя должны 
быть готовы к изменению содержания урока 
в зависимости от запроса учеников; тьютор-
ская служба должна быть готова оказать под-
держку учащимся в построении уникального 
образовательного маршрута, необходимого 
конкретному ребенку в конкретной ситуации.

5. Образовательные выезды
«Образовательный выезд — это уникаль-

ная возможность учащихся проявить себя» 
(Т., заместитель директора).

Выезды являются продолжением марш-
рутного листа с одной ключевой разницей — 
это смена среды. Опыт обучения в новой сре-
де, ориентировка и адаптация, выстраивание 
целеполагания в новых условиях делают уче-
ников увереннее, самостоятельнее, формиру-
ют у них субъектную позицию относительно 

образования, которую они затем привносят в 
свой повседневный, внутришкольный образо-
вательный маршрут.

Респонденты приводили примеры самых 
эффективных, по их мнению, образователь-
ных выездов — это те случаи, когда все было 
спланировано самими подростками: маршрут, 
места для посещения, программа. Начиная от 
планирования поездки и заканчивая рефлек-
сией по окончании выезда — обучающиеся 
принимали участие в каждом этапе. В резуль-
тате сформировались проектные группы 
инициативных учеников, которые сделали 
образовательные выезды традицией школ, и 
данный опыт из года в год передается новым 
учащимся, позволяя развивать автономность 
все большего количества подростков.

6. Тьюторская поддержка
Данная форма поддержки автономии су-

ществует лишь в четырех из представленных 
школ, однако имеет неоспоримый эффект для 
выстраивания процессов развития самостоя-
тельности подростков.

Задачи тьютора в основном рефлексивные. 
Это помощь в выстраивании образовательного 
маршрута, консультации родителей, индивиду-
альные и групповые тьюториалы с учащимися. 
Такая работа позволяет определить универ-
сальную цель в образовании ребенка согласно 
его возрасту, отрегулировать эту цель относи-
тельно каждого ученика, коммуницировать с 
семьями о том, как наблюдать и поддерживать 
дома работу ребенка над собой.

«Мы считаем, что подросткам крайне не-
обходим тьютор. Мы хотим, чтобы они стали 
самостоятельными, но для этого им необхо-
димо ощущать поддержку и знать, что они в 
безопасности, что есть тот, кто поможет и на-
правит» (А., заместитель директора).

Вышеперечисленные практики показыва-
ют то, как функционирует идея автономии в 
представленных школах, они работают как в 
совокупности, так и по отдельности. Примене-
ние данных практик в школе ставит ребенка 
во главу своего образовательного процесса, 
делает его автономным субъектом образова-
ния и положительно влияет на развитие под-
ростка как личности.
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Таким образом, автономия — это не про-
сто предоставление возможности выбора 
в учебных ситуациях или возложение на 
учеников ответственности за деятельность, 
которой они занимаются. Также это побужде-
ние, поддержка и поощрение учащихся через 
специально организованные для этого про-
цессы к самовыражению, выражению своих 
намерений, инициативе, целеполаганию, пла-
нированию, рефлексии и определению своих 
интересов [18; 19].

Выводы

В результате проведенного анализа было 
установлено, что тема развития автономии в 
общеобразовательной школе недостаточно 
представлена в отечественных научных пу-
бликациях. Несмотря на высокую социаль-
ную и психологическую актуальность этой 
темы, научные представления о становле-
нии автономного поведения у современных 
школьников, а также факторах его развития 
в образовательной среде неоднозначны и 
фрагментарны. В то же время поддержка ав-
тономии играет критически важную роль для 

поддержания оптимального развития под-
ростков и их социальной адаптации [6]. В эм-
пирическом исследовании вопроса о том, 
как представлена тема автономии школь-
ников в психолого-педагогической работе, 
обнаружен ряд практик, демонстрирующих 
свою значимость с точки зрения поддержки 
автономии, по мнению экспертов, и доступ-
ных для тиражирования в средней школе. 
Описание данных практик представляется 
вносящим вклад в расширение традицион-
ного школьного психолого-педагогического 
инструментария, поскольку методы работы, 
характерные для традиционной системы об-
учения, направлены скорее на контроль со 
стороны школы, чем на развитие свободы 
и самостоятельности школьников, что не 
соответствует возрастным особенностям 
подростков и запросам современного обще-
ства. Мы надеемся, что данное исследова-
ние привлечет внимание к необходимости 
изменений в образовательном дискурсе со-
временной школы и к развитию автономии 
школьников, так же как и других навыков, 
необходимых ребенку, живущему в 21 веке.
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