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Аннотация. Изучение проблем саморегуляции, в том числе саморегуляции 
учебной деятельности, входит в исследовательскую повестку педагогики, психологии 
и когнитивных наук уже несколько десятилетий. Интерес к вопросам саморегуляции 
в последние годы заметно возрос, что определяется как общими тенденциями разви-
тия системы образования (отходом от директивных технологий и попыткой опереться 
на активность самого ученика), так и ситуативными (ситуацией скачкообразного 
распространения дистанционных форм обучения в связи с пандемией). Среди об-
ширного перечня исследуемых вопросов особенно выделяется проблема взаимосвязи 
операционального и личностного уровня саморегуляции, участия в процессах само-
регуляции учебной деятельности личностных структур субъектного уровня. Данная 
статья является попыткой соединить теоретические подходы в области саморегуляции 
учебной деятельности, подходы к изучению субъектности и подходы, применен-
ные к личностно-профессиональному развитию. В статье представлены результаты 
корреляционного эмпирического исследования, которое проверяло предположение 
о наличии взаимосвязи между уровнями саморегуляции и развитием субъектности. 
Полученные данные подтверждают наличие такой связи и ее достаточно сложный 
факторный состав.

Ключевые слова: саморегуляция учебной деятельности, субъектность, личност-
но-профессиональное развитие, профессиональное самоопределение, уровни само-
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Abstract. The self-regulation studies, including the problems of self-regulation of lear-
ning, has been on the research agenda of pedagogy, psychology and cognitive sciences 
for seve ral decades. Interest in self-regulation issues has raised markedly in recent years, 
which is determined by both general trends in the development of the education system 
(a departure from directive technologies and an attempt to rely on the activity of the stu-
dent himself), and situational ones (the situation of the spike in spread of distance lear ning 
in connection with the pandemic). Among the extensive list of researched issues, the prob-
lem of the relationship between the operational and personal levels of self-regulation, 
participation in the processes of self-regulation of educational activities of personal struc-
tures of the subject level is especially highlighted. This article is an attempt to combine 
the theoretical approaches and in the field of self-regulation of educational activities, approa-
ches to the study of personal agency and approaches applied to personal and professional 
deve lopment. The article presents the results of a correlation empirical study that tested 
the assumption that there is a relationship between the levels of self-regulation and the de-
velopment of subjectivity. The data obtained confirm the presence of such a relationship 
and its rather complex factorial composition.
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Введение

Феномен саморегуляции относится к феноменам, история изучения 
которых в мировой психолого-педагогической науке насчитывает 
десятилетия. Выделяются три основных периода исследования 

проблем саморегуляции в образовании в западной психологии и педагогике 
(Schunk, Greene, 2017). Первый — с 1980-х до 1990-х годов. В этот период 
определялись методологические основания для изучения проблем саморегу-
ляции (когнитивно-поведенческие, социально-когнитивные, метакогнитивные, 
социально-конструктивистские и когнитивно-развивающие теории). Второй 
период характеризовался расширением исследовательской проблематики: 
стали изучаться педагогические аспекты формирования навыков саморегуля-
ции у учеников, связи особенностей саморегуляции с другими переменными. 
Говоря об этом периоде, нельзя не упомянуть работы Би Джея Циммермана — 
ученого, с именем которого связано формирование этого направления в целом. 
Циммерман исходил из того, что процесс саморегуляции состоит из трех фаз: 
предварительное обдумывание, контроль исполнения деятельности и рефлек-
сия (Zimmerman, 2000). В следующий период (с 2000-х годов до настоящего 
времени) основное внимание уделяется изучению функционирования про-
цессов саморегуляции по мере их использования учащимися. Эта исследова-
тельская парадигма отражает как динамическую, так и циклическую природу 
саморегуляции. 

В современную повестку изучения проблем саморегуляции входят самые 
разные аспекты. Изучаются способы использования различных моделей обуче-
ния саморегуляции учащихся в различных организационных и культурных кон-
текстах (Allal, 2020; Cai et al., 2022; Stephenson, & Isaacs, 2019; Де Корте, 2019; 
Бухаленкова и др., 2020). В связи с интенсивными процессами цифровизации 
образовательных систем появились информационные платформы, решающие 
широкий спектр задач в области образования, включая поддержку овладения 
учениками навыками саморегуляции. Одной из них является MTSS — много-
уровневая система поддержки образовательной, развивающей и коррекционной 
деятельности школ. Модели поддержки саморегуляции в подобных системах, 
с одной стороны, являются результатом работы коллективов ученых (Tormey 
et al., 2020), а с другой — их функционирование само становится предметом 
изучения (Webb et al., 2018). 

Проводятся исследования в связи развитием навыков саморегуляции по-
ведения в интернет-среде (McNaughton et al., 2022), изучения взаимосвязи 
системы взаимоотношений учащегося в школе и саморегуляции (Stefansson, 
et all, 2018), кросс-культурные исследования (Torres et al., 2018). По-прежне-
му большое количество исследований посвящено формированию навыков 
саморегуляции в начальной школе (Hutchinson, Perry, Shapka, 2021) и в та-
ких предметных областях, как изучение математики (Trias, Mels, Huertas, 
2021). 
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Параллельно с западными исследователями проблемой саморегуляции 
деятельности занимались и отечественные ученые.

Изучение проблем саморегуляции деятельности в отечественной литера-
туре предпринималось с различных теоретических оснований. Так, например, 
изучались общеучебные умения и навыки, рефлексивные умения (Татьян-
ченко и Воровщиков, 2000). В работах Д. Б. Эльконина и В. В. Давыдова 
формирование адекватной самооценки учебных действий со стороны ученика 
рассматривалось как важнейший признак развитой учебной деятельности 
(Давыдов, 1996, с. 214). 

Один из широко известных подходов к изучению саморегуляции в отечест-
венной психологии — структурно-функциональный — представлен работами 
А. В. Быкова и Т. И. Шульги (Быков, 1999; Шульга, 2020). Достаточно условно 
его можно выделить на основе признания тезиса о существенном значении 
волевого компонента в процессах регуляции.

Исследование А. В. Зобкова, посвященное изучению саморегуляции учебной 
деятельности, сам автор относит к акмеологическому подходу. Саморегуляцию 
он определяет целерационально через направленность на самообучение и само-
воспитание и важнейшей ее частью считает самооценку (Зобков, 2010, с. 235).

Структурно-функциональный подход к саморегуляции связан с именами 
О. А. Конопкина, В. И. Моросановой, И. Н. Бондаренко, А. К. Осницкого и др. 
(Конопкин, 1980; Моросанова и Бондаренко, 2015; Осницкий, 2007).

Работы В. И. Моросановой послужили основой для формирования само-
стоятельной научной школы. В ее рамках были изучены возрастные особенно-
сти саморегуляции учебной деятельности у учащихся и многие другие аспекты 
саморегуляции (Моросанова и др. 2021; Фомина и др., 2021). 

Принципиально важным для нашего исследования является вывод В. И. Мо-
росановой о том, что существуют различные уровни проявления субъектности 
в стилевых особенностях саморегуляции: операциональный уровень (эффек-
тивность субъекта в планирования целей, моделирования условий, программи-
рования, корректирования активности и ее результатов) и субъектный уровень 
(или регуляторно-личностные качества): ответственность, настойчивость, 
гибкость, надежность и др. (Моросанова и Бондаренко, 2015, с. 14).

Подтверждают эти выводы и результаты западных исследований. Практи-
чески все исследования саморегуляции последних десятилетий так или иначе 
подчеркивают значение личностных и даже этических компонентов (McInerney, 
& King, 2018; Schunk, & Zimmerman, 2007) в процессах саморегуляции.

Хотя в психологии личностная саморегуляция изучается как самостоятель-
ный феномен (саморегуляция деятельности касается процессов самоуправле-
ния деятельностью, а личностная саморегуляция в первую очередь связана 
с рефлексией смыслов и значений своих действий), но тезис о тесной связи 
деятельностной и личностной саморегуляции многократно подтверждался 
в исследованиях. А. К. Осницкий отмечал, что невозможно разорвать процесс 
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формирования навыков саморегуляции деятельности и навыков саморегуляции 
личности (Осницкий, 1986).

Опираясь на выводы о тесной связи личностных и процессуальных составляю-
щих саморегуляции, мы предположили, что для более полной характеристики 
этой проблемы можно привлечь результаты исследований в области субъектности. 
В. И. Слободчиков и Е. И. Исаев определяет субъектность как меру воздейст-
вия субъекта на самого себя (Слободчиков и Исаев, 1995). А. В. Брушлинский 
описывает субъектность как всеобъемлющую характеристику человека, которая 
раскрывает единство всех его качеств (Брушлинский, 1994). В. А. Петровский 
описывает кластер субъектности в психологии, образованный категориями: «Орга-
низм», «Индивид», «Я», «Личность», «Человек» (Петровский, 2021).

Степени развития субъектности бывают различны. М. А. Щукина, ав-
тор одной из наиболее широко распространенных методик для диагностики 
субъект ности (опросник «Уровень развития субъектности личности»), исходит 
из того, что субъектность личности проявляется на разных уровнях: виталь-
ном (выражается непосредственной активностью); индивидном (выражается 
в опосредованной активности); общественно-социальном (активность с ориен-
тировкой на общественные значения) и индивидуально-социальном (ориентир 
на личностные смыслы, ответственная активность) (Щукина, 2014). 

Мы видим, что развитие субъектности тесно связано с уровнем самоорга-
низации и самоуправления.  Но для современного молодого человека развитие 
субъектности, как правило, идет в связи с процессами личностно-профессио-
нального развития. 

Начиная с работы Е. А. Климова (Климов, 2003), в отечественной психо-
логии и педагогике придается значение формированию развитию человека 
именно как субъекта труда. Н. С. Пряжников считает, что посредством профес-
сионального самоопределения человек самостоятельно ищет смыслы выпол-
няемой работы и всей жизнедеятельности в конкретной культурно-историче-
ской ситуации (Пряжников, 1996, с. 17). В исследовании Н. Е. Серебровской 
и И. С. Кочергиной приводятся аргументы по взаимосвязи процессов станов-
ления субъектности и профессионального самоопределения (Серебровская 
и Кочергина, 2021).

По выводам целого ряда исследований необходимым условием успешности 
профессионального развития является развитая саморегуляция. Для старше-
классников, как правило, успешность профессионального самоопределения 
коррелирует с академической успешностью и высокими показателями сформи-
рованности регуляторного опыта (Осницкий и Истомина, 2016). 

На основе сделанного анализа мы видим, что саморегуляция учебной 
деятельности всегда связана с уровнем и характером развития субъектности 
личности в целом и личностной саморегуляции в частности. В свою очередь, 
развитие субъектности является важнейшей составляющей личностно-профес-
сионального развития подростков и молодежи.
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Методы исследования 

Гипотезой нашего исследования является предположение о положительной 
корреляционной связи между феноменами саморегуляции учебной деятельнос-
ти, профессиональным самоопределением и развитием субъектности. 

Для измерения названных переменных были использованы: опросник 
«Уровни развития субъектности личности» (УРСЛ) М. А. Щукиной (Щукина, 
2014), методика изучения статусов профессиональной идентичности (Азбель, 
2006), которая позволяет определить сформированность статусов профессио-
нальной идентичности) и опросник «Стиль саморегуляции учебной деятель-
ности» («ССУД-М») (Моросанова, 2020). 

Выборку составили 108 учащихся профильных классов 283 школы Моск-
вы (10–11-е классы). Обработка результатов проводилась с помощью SPSS. 
Для повышения устойчивости результатов к возможным ошибкам измерения 
был использован ранговый коэффициент корреляции Спирмена. Исследование 
проводилось на условиях сохранения анонимности, что повышает степень 
доверия к результатам.

Результаты исследования

В таблице 1 приведены значения парных интеркорреляций (Спирмена) меж-
ду переменными. Звездочками помечены значимые корреляции (две звездочки — 
значимость на уровне 0,01, одна — на уровне 0,05).

Дискуссионные вопросы 

Полученные в результате измерения высокие значения корреляции между 
субшкалами каждой отдельно взятой методики с результирующими шкала-
ми этой же методики ожидаемы: АР, АЗ, ЦН, ОН, КР, СМ — с СУБ («общий 
уровень субъектности») и Пл, М, Пр, Ор, Г, С, Н, Отв, ОУ — «Общий уровень 
саморегуляции», так как сама процедура подсчета итоговых значений предпо-
лагает математическое объединение этих субшкал, как правило, с помощью 
процедуры подсчета среднего арифметического или суммы.

Относительно невысокой, хотя и значимой (0,254), оказалась связь между 
сформированностью профессиональной идентичности и субъектностью. От-
части это можно объяснить тем, что использованная нами методика определе-
ния профессиональной идентичности мало затрагивает собственно субъектную 
сторону профессионально-личностного развития. Но достаточно сильно прояви-
лась взаимосвязь (0,414) между общим уровнем саморегуляции и сформиро-
ванностью профессиональной идентичности. Этот факт достаточно хорошо 
объяс няется тем, что более организованные школьники, как правило, в большей 
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степени задумываются о своем профессиональном будущем и осознан но плани-
руют действия по его достижению.

И опять же ожидаемо высокой оказалась взаимосвязь между основными 
шкалами, которые измеряют уровень саморегуляции, и субъектностью (0,524), 
что в целом доказывает нашу гипотезу. 

Для уточнения полученных данных мы подвергли их группировке с помо-
щью методов иерархического кластерного анализа (рис. 1).

Рис. 1. Результаты группировки изученных переменных 
с помощью иерархического метода кластеризации 

Fig. 1. Results of grouping of the variables 
using the hierarchical clustering method

Как видно из дендрограммы, субшкалы методик оказались сгруппирова-
ны вместе, что косвенно подтверждает их валидность. Но обра щает на себя 
внимание, что переменная «общий уровень субъектности» при группировке 
была выделена в самостоятельный кластер, причем на первом шаге алгоритма. 
Достаточно сложно проинтерпретировать этот факт, но в качестве возможно-
го предположения можно заключить, что методика М. А. Щукиной основана 
на взаимно ортогональных шкалах и внутренняя структура измеряемого фено-
мена существенно различна у разных респондентов (Щукина, 2014). 
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Заключение 

Исследования процессов саморегуляции учебной деятельности как оте-
чественными, так и у зарубежными учеными убедительно показывают, что 
динамические процессы саморегуляции операционального уровня тесно пере-
плетаются с личностной саморегуляцией. Осознание себя субъектом своего 
личностно-профессионального развития, принятие ответственности за свое 
будущее, организация и самоорганизация учения как ступени в построении бу-
дущей профессиональной карьеры прямо сказываются на успешности исполь-
зования стратегий саморегуляции старшеклассниками.

Полученные нами данные позволили в основном подтвердить гипотезу 
о взаимосвязи субъектных, личностных и операциональных уровней саморегу-
ляции учебной деятельности на выборке старшеклассников. Средние значения 
корреляции колебались около 0,5 и были статистически значимыми. Но ряд 
полученных фактов нуждается в дальнейшем изучении и интерпретации. 
В частности, выделение результируюцей переменной «общий уровень субъект-
ности» в отдельный кластер процедурами иерархического кластера косвенно 
свидетельствует о более сложном, нежели обычная корреляционная зависи-
мость, характере взаимосвязи этой переменной с другими. Это может являться 
следствием самых разных личностных и субъектных процессов и нуждает ся 
в дальнейшем изучении.
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