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Актуальность. В современном мире роль учителя изменилась, и теперь перед студентами – 
будущими педагогами стоит задача не только обучать, но и быть готовыми к постоянному 
саморазвитию, профессиональному росту и непрерывному обучению. В современных нор-
мативно-правовых документах системы педагогического образования определена компе-
тенция, способствующая самообразованию как необходимая для овладения будущим педа-
гогом. Развитие способности к саморегуляции у учащихся в системе педагогического обра-
зования имеет большой потенциал для успешного профессионального становления. Поэто-
му важно организовать эффективный процесс саморегулируемого обучения в современной 
школе на этапе ранней профессионализации в психолого-педагогических классах. Цель ис-
следования – разработка и обоснование технологии организации саморегулируемого обуче-
ния, способствующей успешной готовности к личностно-профессиональному становлению 
старшеклассников – обучающихся психолого-педагогических классов. 
Методы исследования. Анализ данных теоретических и эмпирических исследований в об-
ласти саморегулируемого обучения, также применялись: анализ, синтез, обобщение, срав-
нение и интерпретация, опрос. 
Результаты исследования. Саморегулируемое обучение – это процесс, в котором учащие-
ся активно участвуют в своей собственной учебной деятельности. Включенные в саморегу-
лируемое обучение старшеклассники показывают более высокие образовательные результа-
ты, быстро усваивают материалы курсов и чаще достигают своих личных целей. В контек-
сте когнитивно-технологического подхода к обучению научно обоснована инновационная 
технология саморегулируемого обучения на этапе ранней профессионализации старше-
классников в профильных психолого-педагогических классах, включающая деятельностный 
алгоритм: самодиагностика – целеполагание – самомотивация – планирование – реализация 
личностной стратегии – саморефлексия; а также методы диагностики и автодидактики. Раз-
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работана диагностическая методика выявления уровня готовности учащихся к саморегули-
руемому обучению. 
Выводы. Учитывая, что саморегулируемое обучение – это сложный процесс, требующий 
многолетней практики, обучения и опыта, результативно применение его в формате техно-
логии организации саморегулируемого обучения, особенно на этапе ранней профессионали-
зации в психолого-педагогических классах. Эффект усиливается при применении когнитив-
но-технологического подхода, алгоритма этапов и совокупности методов автодидактики. 
Спроектированная технология является ценным инновационным инструментом для повы-
шения эффективности деятельности психолого-педагогических классов, а также для иссле-
дований и практики в области педагогического образования.  
Ключевые слова: саморегулируемое обучение, психолого-педагогические классы, когни-
тивно-технологический подход в обучении, технология организации саморегулируемого 
обучения, ранняя педагогическая профессионализация, стратегия саморегулируемого обу-
чения 
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Importance. In the modern world, the role of the teacher has changed, and now students – future 
teachers are faced with the task of not only teaching, but also being prepared for constant self-
development, professional growth and continuous learning. Modern regulatory documents of the 
teacher education system define competence that promotes self-education as necessary for mastery 
by a future teacher. Developing the ability for self-regulation in students in the pedagogical educa-
tion system has great potential for successful professional development. Therefore, it is important 
to organize an effective process of self-regulated learning in a modern school at the stage of early 
professionalization in psychological and pedagogical classes. The purpose of the study is to devel-
op and substantiate a technology for organizing self-regulated learning that promotes successful 
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readiness for personal and professional development of high school students – students of psycho-
logical and pedagogical classes. 
Research Methods. Analysis of data from theoretical and empirical research in the field of self-
regulated learning, also used: analysis, synthesis, generalization, comparison and interpretation, 
survey. 
Results and Discussion. Self-regulated learning is a process in which students actively participate 
in their own learning activities. High school students involved in self-regulated learning show 
higher educational results, quickly master course materials and more often achieve their personal 
goals. In the context of the cognitive-technological approach to learning, an innovative technology 
of self-regulated learning at the stage of early professionalization of high school students in specia-
lized psychological and pedagogical classes is scientifically substantiated, including an activity al-
gorithm: self-diagnosis – goal setting – self-motivation – planning – implementation of personal 
strategy – self-reflection; as well as diagnostic and autodidactic methods. A diagnostic technique 
has been developed to identify the level of students’ readiness for self-regulated learning. 
Conclusion. Considering that self-regulated learning is a complex process that requires many 
years of practice, training and experience, its effective use in the format of technology for organiz-
ing self-regulated learning, especially at the stage of early professionalization in psychological and 
pedagogical classes. The effect is enhanced when using a cognitive-technological approach, an al-
gorithm of stages and a set of auto-didactics methods. The designed technology is a valuable inno-
vative tool for increasing the efficiency of psychological and pedagogical classes, as well as for re-
search and practice in the field of teacher education. 
Keywords: self-regulated learning, psychological and pedagogical classes, cognitive-technolo- 
gical approach to learning, technology for organizing self-regulated learning, early pedagogical 
professionalization, strategy for self-regulated learning 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
Современными исследователями под-

черкивается, что необходимо развивать обра-
зовательные инициативы и инновации, под-
держивающие продвижение гибких учебных 
компетенций, которые можно применять в 
различных контекстах (например, навыки 
творческого и критического мышления, ком-
муникативные навыки, навыки решения про-
блем и др.). Социальный заказ общества и 
государства направлен на развитие полно-
ценной личности обучающегося и на инди-
видуализацию образовательной среды, ее 
вариативность и гибкость. Современный об-
разовательный процесс должен учитывать 
склонности и потребности каждого ребенка, 

адаптируясь и обновляясь вместе с быстро 
развивающимся и изменяющимся миром [1]. 

В статье Закона РФ «Об образовании» 
фиксируется необходимость ориентации со-
держания образования на обеспечение само-
образования личности1. 

В Федеральных государственных обра-
зовательных стандартах высшего образова-
ния по педагогическому направлению 
подготовки2, которые сопряжены с Профес-

                                                                 
1 Об образовании в Российской Федерации: феде-

ральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ. Доступ из СПС 
КонсультантПлюс. 

2 Федеральный государственный образовательный 
стандарт высшего образования – бакалавриат по на-
правлению подготовки 44.03.01 Педагогическое обра-
зование. Доступ из СПС Гарант. 
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сиональным стандартом педагога, определе-
на компетенция, отражающая способность к 
самообразованию как необходимую компе-
тенцию, которой должен владеть будущий 
педагог3. 

В современном мире роль учителя изме-
нилась, и теперь перед студентами – буду-
щими педагогами стоит задача не только 
обучать, но и быть готовыми к постоянному 
саморазвитию и профессиональному росту, 
стимулированию непрерывного обучения. 
Одним из важных качеств учителя является 
способность адаптироваться к изменяющим-
ся условиям, проявлять инициативу и при-
нимать решения в изменяющихся условиях. 
В современном образовательном процессе 
требуется использовать инновационные под-
ходы и технологии, поэтому важно быть го-
товым к креативному действию и примене-
нию новых методик, для этого необходимо 
четко понимать цель и задачи своей профес-
сиональной деятельности, а также уметь 
планировать свое самообразование. Форми-
рование готовности студентов – будущих 
педагогов к профессиональному саморазви-
тию и самообразованию является цикличным 
и организованным процессом. Современный 
учитель должен вдохновлять учащихся, быть 
образцом для подражания и показывать, что 
обучение и саморазвитие, то есть саморегу-
лируемое обучение – это непрерывный про-
цесс, который продолжается на протяжении 
всей жизни [2]. 

Анализ исследований Н.Н. Калацкой, 
А.О. Прохорова и М.Г. Юсупова, обращений 
к термину «саморегулируемое обучение» в 
базе данных Scopus показывает возрастаю-
щий интересе к данной проблематике среди 
ученых за 5 лет (2017–2021 гг.), общее коли-
чество работ за 5 лет (2017–2021 гг.) соста-
вило 1783 [3]. 

                                                                 
3 Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошко-
льного, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования) (воспитатель, учитель)): приказ 
Минтруда России от 18.10.2013 № 544н (ред. от 
05.08.2016). Доступ из СПС КонсультантПлюс. 

Таким образом, современное образова-
ние должно быть направлено на развитие 
гибких учебных компетенций, которые могут 
быть применены в различных контекстах. 
Важно ориентировать содержание образова-
ния на самообразование личности, так как от 
учителя требуются не только способности 
обучать, но и готовность к постоянному са-
моразвитию и профессиональному росту. 
Развитие саморегуляции в образовании име-
ет большой потенциал для успешного про-
фессионального становления будущего учи-
теля, в том числе обучающихся психолого-
педагогических классов. Поэтому важно ор-
ганизовать процесс саморегулируемого обу-
чения на этапе ранней профессионализации 
старшеклассников в психолого-педагоги- 
ческих классах на основе когнитивно-техно- 
логического подхода в обучении. 

Цель исследования – разработка и обос-
нование технологии организации саморегу-
лируемого обучения, способствующей ус-
пешной готовности к личностно-профессио- 
нальному становлению старшеклассников-
обучающихся психолого-педагогических 
классов. 

 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
В работе использовались аналитические 

данные теоретических и эмпирических ис-
следований в области саморегулируемого 
обучения с целью определения составляю-
щих технологии, эффективных способов его 
поддержки в условиях ранней профессиона-
лизации в психолого-педагогических клас-
сах. В качестве методов исследования при-
менялись: анализ, синтез, обобщение, срав-
нение и интерпретация, опрос. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Саморегулируемое обучение является 

процессом, позволяющим учащимся прини-
мать активное участие в своей учебной дея-
тельности. Оно предполагает инициативу в 
постановке целей обучения, а также кон-
троль, корректировку и оценку собственных 
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знаний, мотивации, эмоций, поведения и об-
разовательной среды для достижения по-
ставленных целей. Анализ зарубежных и 
отечественных исследований и анализ обра-
зовательных практик позволяет выделить 
закономерность взаимовлияния развития на-
выка саморегулируемого обучения учащихся 
и студентов на достижение высоких образо-
вательных результатов. Они также способны 
усваивать материалы курса быстрее и чаще 
достигать собственных целей. Это подчерки-
вает важность развития саморегулируемого 
обучения на этапе ранней профессионализа-
ции, чтобы учащиеся могли активно участ-
вовать в своем процессе обучения и дости-
гать желаемого успеха. 

Дж. Бродбент и У.Л. Пун отмечают, что 
«саморегулируемое обучение представляет 
собой процесс, в котором учащиеся активно 
участвуют в своей собственной учебной дея-
тельности» [4].  

Согласно И.В. Еновой, «саморегулируе-
мое обучение происходит тогда, когда уче-
ники проявляют инициативу в постановке 
целей обучения, а затем контролируют, кор-
ректируют и оценивают свои знания, моти-
вацию, эмоции и поведение для их достиже-
ния» [5].  

Я.В. Корякина, Т.Н. Ломтева и М.В. Ка-
менский определяют «саморегулируемое 
обучение как самостоятельный процесс, по-
зволяющий студентам преобразовать свои 
умственные способности в академические 
навыки, помогающие им управлять своими 
мыслями, поведением и эмоциями, чтобы 
успешно справляться с обучением» [6]. 

Н.Д. Берман и К.Л. Безматерных подчер-
кивают, что «в России под «саморегулируе-
мым обучением» принято считать процесс 
самостоятельного приобретения знаний обу-
чающимися» [7].  

Н.С. Киргинцева утверждает, что само-
регулируемое обучение – это «процесс и ре-
зультат андрагогического взаимодействия, в 
ходе которого на основе механизмов само-
управления и саморегуляции реализуются 
все этапы учебно-познавательной деятельно-
сти, посредством чего обеспечивается его 

переход на более высокий уровень самореа-
лизации и самоактуализации»4. 

«Саморегуляция учебной, как и любой 
другой деятельности, состоит из принятия 
субъектом цели его учебной активности, 
плана необходимых для достижения постав-
ленной цели, системы критериев успешности 
деятельности, информации о реально дос-
тигнутых результатах, оценки соответствия 
реальных результатов критериям успеха, ре-
шения о необходимости и характере коррек-
ций деятельности» [8].  

К.А. Вилкова определяет «саморегули-
руемое обучение как процесс, в рамках кото-
рого учащиеся ставят перед собой цели обу-
чения, а затем отслеживают, регулируют и 
контролируют свои познания, намерения и 
поведение, руководствуясь не только своими 
целями, но и особенностями окружающей 
среды» [9]. В результате учащиеся с разви-
тым навыком саморегулируемого обучения 
имеют более высокие образовательные 
результаты5, они могут усваивать материалы 
курса быстрее [10] и чаще достигать собст-
венных целей [11]. 

Таким образом, саморегулируемое обу-
чение – это длительный процесс, в рамках 
которого учащиеся ставят перед собой цели 
обучения, разрабатывают проект, план и 
критерии успешности деятельности. 

В ходе анализа выделены модели само-
регулируемого обучения. 

Модель самостоятельной образова-
тельной деятельности B.J. Zimmerman6 
представляет собой цикл, состоящий из трех 
этапов: планирование, реализация плана и 
саморефлексия. Эта модель позволяет уча-

                                                                 
4 Киргинцева Н.С. Саморегулируемое обучение 

студентов лингвистических специальностей в условиях 
дидактических информационных сред: автореф. дис. ... 
канд. пед. наук. Майкоп, 2003. 21 c. 

5 Williams P.E., Hellman C.M. Differences in Self-
Regulation for Online Learning between First and Second 
Generation College Students // Research in Higher Educa-
tion. 2004. Vol. 45. № 1. P. 71-82. 

6 Zimmerman B.J., Moylan A.R. Selfregulation: where 
metacognition and motivation intersect // Handbook of 
Metacognition in Education / eds. D.J. Hacker, J. Dun- 
losky, A.C. Graesser. N. Y.: Routledge, 2009. Р. 29-315. 
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щимся проанализировать поставленную за-
дачу, разработать план выполнения и про-
гнозировать желаемый результат. На этапе 
реализации плана ученики самостоятельно 
осуществляют деятельность, анализируют 
свои действия и делают самокоррекцию. На-
конец, на этапе саморефлексии учащиеся 
оценивают результат своих усилий и сопо- 
ставляют его с прогнозируемыми результа-
тами. Также существует опросник, разрабо-
танный на основе модели Б. Циммермана, 
это «восприятие ответственности за обуче-
ние». Он позволяет определить уровень 
осознания ответственности обучающегося за 
свои академические успехи. В целом модель 
самостоятельной образовательной деятель-
ности Б. Циммермана и опросник «Воспри-
ятие ответственности за обучение» представ-
ляют собой эффективные инструменты для 
анализа и оценки самостоятельной деятель-
ности учащихся. Они помогают обучающим-
ся осознать свою ответственность за собст-
венное обучение, а преподавателям – взаи-
модействовать с учащимися и находить эф-
фективные подходы к их обучению [12]. 

Модель саморегулируемой образова-
тельной деятельности P.R. Pintrich [13] 
является важным инструментом для изуче-
ния и понимания процесса саморегулируемо-
го обучения. Она разделена на четыре фазы, 
каждая из которых включает различные об-
ласти, такие как познание, мотивация, пове-
дение и среда. Комбинация этих фаз и облас-
тей позволяет обучающимся контролировать 
и регулировать свой процесс обучения. 
Включение метакогнитивных стратегий в 
область познания также помогает обучаю-
щимся контролировать и оценивать свои 
знания и понимание. На основе этой модели 
разработан опросник по мотивации и приме-
нению стратегий в обучении, он является 
эффективным инструментом для измерения 
навыков саморегуляции в процессе обучения 
и позволяет обучающимся оценить свои мо-
тивационные убеждения и применение стра-
тегий обучения. Опросник также предостав-
ляет детальную информацию о когнитивных, 

метакогнитивных и управленческих страте-
гиях обучения [12]. 

Модель саморегулируемого обучения 
P.H. Winne и A.F. Hadwin7 основана на тео-
рии обработки информации и представляет 
собой процесс, состоящий из четырех фаз 
(определение задачи; целеполагание и пла-
нирование; использование стратегий; мета-
когнитивная корректировка), включающих 
цикл обратной связи. Важнейшим аспектом 
этой модели является использование крите-
риев и стандартов для постановки целей, мо-
ниторинга и оценки [14]. 

Модель Я.В. Корякиной, Т.Н. Ломте-
вой, М.В. Каменского содержит алгоритм 
выполнения веб-задания для саморегулируе-
мого обучения: 1) мотивационный компо-
нент; 2) исполнительский компонент (целе-
полагание; планирование; 3) осуществление 
учебно-познавательной деятельности);  
4) контрольно-оценочный компонент (кон-
троль; коррекция действий; оценка результа-
тов; интеллектуальная рефлексия) [6]. 

Авторская модель саморегулируемого 
обучения основана на применении когни-
тивно-технологического подхода, обеспечи-
вающего когнитивную вовлеченность [15]. 
Особенность модели связана с введением 
самодиагностического компонента, техноло-
гия организации саморегулируемого обуче-
ния старшеклассников в психолого-педаго- 
гических классах включает: самодиагности-
ку; постановку цели; самомотивацию; пла-
нирование и прогнозирование желаемого ре-
зультата; реализацию личностной стратегии; 
саморефлексию; а также совокупность мето-
дов автодидактики и методов диагностики 
уровня готовности учащихся к саморегули-
руемому обучению. 

Начальным этапом разработанной тех-
нологии является самодиагностика. Это важ-
ный аспект в саморегулируемом обучении, 
как освоении учащимися умений и навыков 
выполнения когнитивных действий.  
                                                                 

7 Winne P.H., Hadwin A.F. Studying as self-regulated 
learning // Metacognition in Educational Theory and Prac-
tice / eds. D. Hacker, J. Dunlosky, A. Graesser. N. Y.: 
Routledge, 1998. P. 277-305. 
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И.Я. Лернер утверждает, что «при определе-
нии самостоятельной работы следует исхо-
дить из специфики учебной деятельности 
обучающихся, учитывая их уровень активно-
сти и самостоятельности» (цит. по: [16]).  

В нашей технологии оценка степени го-
товности обучающихся профильных психо-
лого-педагогических классов включала оп-
рос, спроектированный на основе методики 
Т.В. Малковой:  

1) в чем, на ваш взгляд, заключается ва-
ша ответственность за собственное обучение? 

2) каким образом вы определяете свои 
учебные цели? 

3) заинтересованы ли вы в учебном 
процессе? 

4) какие методы вы используете для 
планирования своего учебного процесса? 

5) как вы управляете своим временем в 
процессе обучения? 

6) знаете ли вы, что необходимо пред-
принять для получения более высоких ре-
зультатов обучения? 

7) можете ли вы самостоятельно оце-
нить свой уровень знаний? 

8) как вы контролируете свой прогресс 
в обучении? 

9) как вы оцениваете уровень своей са-
модисциплины в учебном процессе? 

10) как вы поддерживаете собственную 
мотивацию в обучении? 

11) как вы думаете, в чем заключается 
ваша ответственность за собственное обу-
чение? 

12) каким образом вы планируете под-
держивать свои навыки в будущем? [9]. 

Результаты диагностики позволяют вы-
явить три уровня готовности обучающихся 
профильных психолого-педагогических клас- 
сов к саморегулируемому обучению. Пред-
ставим примерные ответы, характерные для 
высокого уровня (табл. 1). 

После анализа ответов на вопросы уча-
щимся, проявившим достаточный и высокий 
уровни готовности к саморегулируемому 
обучению, переходим к следующим этапам 
технологии организации саморегулируемого 
обучения в ходе ранней профессионализации 

старшеклассников в психолого-педагогичес- 
ких классах: 

Этап: Целеполагание – Что необходимо 
достичь? 

Этап: Самомотивация – Что полезного и 
ценного для себя я могу достичь при освое-
нии навыка? 

Этап: Прогнозирования и планирования: 
Как наиболее эффективно можно достичь 
цели? Каков будущий, прогнозируемый ре-
зультат? 

Этап: Реализация личностной стратегии – 
анализ промежуточных результатов – Что 
уже достигли, что будет в дальнейшем? Что 
необходимо изменить? 

Этап: Саморефлексия – Насколько ре-
зультат соответствует планируемому? Что 
можно было сделать, чтобы достичь цели 
эффективнее? 

В зависимости от степени готовности 
учащемуся предоставляется возможность 
пройти эти этапы самостоятельно (высокая 
степень готовности); по необходимости об-
ращаться к педагогу для консультирования и 
сопровождения (достаточная степень готов-
ности); осуществлять выполнение заданий 
под руководством педагога, под наставниче-
ством сверстника (недостаточная степень 
готовности). 

Для разработки комплекса методов авто-
дидактики как механизма разработанной 
технологии были изучены исследования в 
данной области на разных уровнях педагоги-
ческого образования. 

Я.Н. Поддубная, К.С. Котов и А.А. Слу-
кина рассматривают методы учебной авто-
номии в образовательном пространстве как 
способ повышения осознанности студентов в 
обучении [17]. 

И.С. Батракова и А.В. Тряпицын выде-
ляют методы и формы реализации стратегии 
саморегулируемого обучения: работа с раз-
личными источниками информации; органи-
зация группового взаимодействия; контекст-
ного обучения; метапознавательной деятель-
ности студентов [18]. 

C.A. Brenner определил набор практик са-
морегулируемого обучения, которые могут 
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Таблица 1 
Соответствие вопроса и примерного ответа, характерного для высокого уровня  

сформированности готовности к саморегулируемому обучению 
Table 1 

Correspondence of the question and an example answer, characteristic of a high level  
of preparedness for self-regulated learning 

 
Вопрос Примерный ответ (соответствующий высокому уроню  

сформированности готовности к саморегулируемому обучению) 
1. В чем, на ваш взгляд, заключа-

ется ваша ответственность за собст-
венное обучение? 

Я осознаю, что я отвечаю за свой собственный прогресс и достиже-
ние учебных целей. Я понимаю, что я должен быть активным участником 
учебного процесса 

2. Каким образом вы определяете 
свои учебные цели? 

Я определяю свои учебные цели путем постановки конкретных и из-
меримых задач. Я выявляю области, которые требуют улучшения, и 
формулирую цели, которых я хочу достичь 

3. Заинтересованы ли вы в учеб-
ном процессе? 

Я заинтересован в учебном процессе и осознаю, что образование яв-
ляется важным и ценным ресурсом. Я стремлюсь к постоянному обуче-
нию и развитию, потому что понимаю, что это поможет мне достичь 
своих личных и профессиональных целей 

4. Какие методы вы используете 
для планирования своего учебного 
процесса? 

Я стремлюсь регулярно заниматься своим обучением, также я ис-
пользую различные инструменты планирования 

5. Как вы управляете своим вре-
менем в процессе обучения? 

Я устанавливаю четкие рамки и дедлайны для выполнения задач. Я 
также стараюсь избегать отвлекающих факторов 

6. Знаете ли вы, что необходимо 
предпринять для получения более 
высоких результатов обучения? 

Я понимаю, что для получения более высоких результатов обучения 
мне необходимо постоянно осуществлять поиск учебных материалов, 
участвовать в групповых заданиях, а также консультироваться с препо-
давателями и экспертами 

7. Можете ли вы самостоятельно 
оценить свой уровень знаний? 

Я могу оценить свой уровень знаний самостоятельно, иногда я прибе-
гаю к объективным методам оценки, таким как тесты, обратная связь от 
преподавателей 

8. Как вы контролируете свой 
прогресс в обучении? 

Я отслеживаю выполнение целей и задач обучения, измеряю свой 
прогресс с помощью оценок, обратной связи и самооценки 

9. Как вы оцениваете уровень 
своей самодисциплины в учебном  

процессе? 

Я стараюсь быть дисциплинированным, придерживаться установлен-
ного плана и сроков 

10. Как вы поддерживаете собст-
венную мотивацию в обучении? 

Я ищу дополнительную мотивацию во внешних источниках, таких 
как вдохновляющие книги, лекции или успешные истории других людей  

11. Как вы думаете, в чем заклю-
чается ваша ответственность за соб-
ственное обучение? 

Я должен активно участвовать в учебном процессе и использовать 
все доступные мне ресурсы для обучения  

12. Каким образом вы планируете 
поддерживать свои навыки в буду-
щем? 

Я буду продолжать изучать новую информацию в области своих ин-
тересов, чтобы быть в курсе последних тенденций. Я планирую регуляр-
но применять свои навыки на практике, чтобы сохранить и улучшить их  

 
 

применять учителя: выбор; контроль над за-
дачей; самооценка; поддержка учителей; 
поддержка со стороны сверстников; встроен-
ная оценка; сложные задачи [19]. 

О.В. Бажук, Л.П. Берестовская и Т.В. Ме- 
рецкая выделили следующие приемы и мето-
ды реализации саморегулируемого обучения 
в педагогическом образовании: анализ науч-

ных статей; решение педагогических задач 
через разработанные конкретные педагоги-
ческие ситуации (кейсы); исследовательский 
прием (самостоятельная учебно-позна-ва- 
тельная деятельность); метод групповой 
дискуссии; методы формирования рефлек-
сивной позиции будущих педагогов; метод 
проектов [2]. 
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Особенностью когнитивно-технологи- 
ческого подхода и разработанной технологии 
является применение личностных стратегий 
обучения старшеклассников. Стратегия са-
морегулируемого обучения включает раз-
личные приемы, которые способствуют ак-
тивному, самостоятельному и глубокому ус-
воению знаний учащимся самостоятельно. 
Работа с различными источниками информа-
ции позволяет старшекласснику расширить 
кругозор и обогатить знания, а организация 
группового взаимодействия способствует 
обмену опытом и совместному конструиро-
ванию знаний. Стратегии саморегулируемого 
обучения позволяют учиться в контексте ре-
альных ситуаций и применять знания на 
практике, а метапознавательная деятельность 
способствует осознанию и контролю над 
собственным процессом обучения. Для реа-
лизации саморегулируемого обучения педа-
гоги могут предоставлять учащимся выбор в 
заданиях и контролировать их выполнение, 
что позволит стимулировать развитие ответ-
ственности и самостоятельности. Прием са-
мооценки позволяет обучающимся оценить 
свой прогресс, понять свои сильные стороны 
и то, над чем еще нужно поработать. Под-
держка педагогов и сверстников является 
важным методом в саморегулируемом  
обучении, так как она усиливает мотивацию 
и создает поддерживающую образователь-
ную среду. 

Анализ практик психолого-педагоги- 
ческих классов показал, что в настоящее 
время применяются приемы и методы, ис-
пользуемые в непрерывном педагогическом 
образовании. Решение педагогических задач 
через конкретные педагогические ситуации, 
такие как кейсы, способствует развитию ана-
литических и проблемных навыков старше-
классников. Исследовательский прием по-
зволяет учащимся самостоятельно исследо-
вать предмет и строить новые знания. Груп-
повая дискуссия стимулирует обмен идеями 
и развитие коммуникативных навыков. Фор-
мирование рефлексивной позиции обучаю-
щихся позволяет им осознанно анализиро-
вать свою деятельность и принимать обосно-

ванные решения. И, наконец, метод проектов 
позволяет учащимся применять полученные 
знания в создании и реализации практиче-
ских проектов. 

В ходе исследования разработаны кон-
кретный комплекс методов и соответствую-
щие им задания с учетом особенностей стар- 
шеклассников. Представленный пакет зада-
ний можно использовать с учащимися пси-
холого-педагогических классов для органи-
зации саморегулируемого обучения на этапе 
ранней профессионализации (табл. 2). 

 
 

Таблица 2 
Задания учащимся  

психолого-педагогических классов для  
организации саморегулируемого обучения  

на этапе ранней профессионализации 
Table 2 

Assignments for students in psychological and 
pedagogical classes to organize self-regulated 

learning at the stage of early professionalization 
 

Методы и приемы Примерные задания 
Решение кейс-
ситуаций 

Просмотр фильмов и видео с 
конкурса «Учитель года Рос-
сии», обсуждение вопросов к 
каждому кейсу 

Исследование Темы исследований – статей:  
Влияние социальной среды на 
обучение младших школьни-
ков; Влияние мотивации на 
учебный процесс; Развитие 
эмоционального интеллекта в 
образовании; Нейросети в 
образовании и др. 

Групповая дискус-
сия 

Темы для групповых дискус-
сий: Текущие тенденции и 
реформы в образовании; Спо-
собы развития профессио-
нальных компетенций учите-
ля; Как эффективно работать 
в динамичной образователь-
ной среде и др. 

Формирование 
рефлексивной 
позиции 

Попросите учащихся вести 
журнал, в котором они будут 
записывать свои мысли, 
ощущения, реакции и реф-
лексию по поводу своей бу-
дущей профессиональной 
деятельности 
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В процессе опытно-экспериментальной 
работы был проведен опрос старшеклассни-
ков педагогических классов и студентов пер-
вого курса педагогических направлений в 
ходе обучения по дисциплине «Введение в 
специальность», в ходе которого уточнены 
вопросы диагностического инструментария и 
дополнен перечень заданий. 100 % респон-
дентов отметили важность ответственности 
за результаты собственного обучения; сту-
денты отметили дефициты в следующих об-
ластях:  

− «определения своих учебных целей» 
(85 % (студенты 1 курса); 74 % (старше-
классники)); 

− «планирование своего учебного про-
цесса» (64 % (студенты 1 курса); 63 % (стар-
шеклассники)); 

− «управление временем в процессе 
обучения» (96 % (студенты 1 курса); 96 % 
(старшеклассники)); 

− «самооценка уровня знаний» (82 % 
(студенты 1 курса); 85 % (старшеклассники)); 

− «контроля прогресса в обучении»  
(71 % (студенты 1 курса); 70 % (старше-
классники)); 

− «самодисциплина» (89 % (студенты  
1 курса); 96 % (старшеклассники)). 

Выявленные дефициты показывают важ-
ность реализации когнитивно-технологичес- 
кого подхода и разработанной технологии 
для разных уровней непрерывного педагоги-
ческого образования, включая подготовку 
старшеклассников в психолого-педагогиче- 
ских классах, формировать навыки саморе-
гуляции, ответственности и самостоятельно-
сти на этапе ранней профессионализации. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Учитывая, что саморегулируемое обуче-

ние – это сложный процесс, требующий мно-
голетней практики, обучения и опыта, мы 
считаем, что применение его должно вклю-
чать технологии организации саморегули-
руемого обучения, особенно на этапе ранней 

профессионализации в психолого-педагоги- 
ческих классах. Эффект усиливается при 
применении когнитивно-технологического 
подхода, алгоритма этапов и совокупности 
методов автодидактики. Спроектированная 
технология является ценным инструментом 
для повышения эффективности педагогиче-
ского образования, деятельности психолого-
педагогических классов, а также для иссле-
дований и практики в области педагогиче-
ского образования. Для создания этой техно-
логии необходима подготовительная диагно-
стическая работа с целью выявления уровня 
готовности к саморегулируемому обучению. 

Саморегулируемое обучение является 
важным процессом, позволяющим учащимся 
преобразовать свои способности в академи-
ческие навыки и управлять своей учебной 
деятельностью. Оно требует от учащихся 
психолого-педагогических классов когни-
тивных умений: самодиагностики, целепола-
гания, самомотивирования, прогнозирования 
и планирования, контроля и самооценки. 
Разработанная технология поможет обучаю-
щимся – будущим педагогам на этапе ранней 
профессионализации развивать навыки само-
регуляции, обеспечивающие более высокие 
образовательные результаты и достижение 
личных целей. 

Для эффективной поддержки саморегу-
лируемого обучения крайне важно учитывать 
педагогические и психологические аспекты 
проектирования, такие как возрастные осо-
бенности, индивидуальные особенности, 
когнитивную включенность личности учаще-
гося, активность и позицию учащегося. 

Необходимы дальнейшие исследования 
для изучения, использования и совершен-
ствования технологии саморегулируемого 
обучения в классных условиях, синхрон-
ных и асинхронных форматах обучения с 
использованием различных современных 
методов, смешанном обучении; с учетом 
преемственности процесса саморегулируе-
мого обучения в непрерывном педагогиче-
ском образовании. 
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