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Аннотация. В статье представлены результаты анализа академической успеваемости по сес-
сионным отметкам студентов и тестирования для определения сформированности у них саморе-
гуляции произвольной активности. Цель – определить связь между академической успеваемо-
стью студентов – будущих учителей и сформированностью у них саморегуляции произвольной 
активности. Участниками исследования были студенты академической группы в количестве 15 
человек, обучающиеся по образовательной программе «Физическая культура; Безопасность жиз-
недеятельности», и студенты академической группы в количестве 15 человек, обучающиеся по 
образовательной программе «Технология; Экономика» направления подготовки Педагогическое 
образование. Проведенное исследование позволило выявить значимую корреляционную связь 
между академической успеваемостью студентов и показателями, определяющими саморегуля-
цию произвольной активности.  
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Abstract. The article presents the results of the analysis of academic performance according to the 
session marks of students and testing to determine the formation of their self-regulation of voluntary 
activity. The goal is to determine the relationship between the academic performance of students - future 
teachers and the formation of their self-regulation of voluntary activity. The participants of the study 
were students of the academic group in the amount of 15 people studying under the educational program 
“Physical culture; Life Safety”, and students of the academic group in the amount of 15 people studying 
under the educational program “Technology; Economics» directions raining Pedagogical education. The 
study showed a significant increase in the academic performance of fifth-year students compared to their 
academic performance in the first year. The study made it possible to reveal a significant correlation be-
tween the academic performance of students and indicators that determine the self-regulation of volun-
tary activity. 
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Актуальность исследования обусловлена тем, 
что саморегуляция произвольной активности иг-
рает решающую роль в жизнедеятельности чело-
века. Одним из видов жизнедеятельности челове-
ка является учебная деятельность. В структуре 
потребностей человека (по А. Маслоу) она опре-
деляется как духовная потребность. 

Образовательные потребности личности удов-
летворяются или человеком самостоятельно или 
через систему образовательных учреждений. Дея-
тельность последних регламентируется опреде-
ленным набором нормативно-правовых докумен-
тов, в число которых входят Федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты для раз-
личных уровней образования. Это и Федеральные 
государственные образовательные стандарты 
высшего образования (далее – ФГОС ВО), Феде-
ральные государственные образовательные стан-
дарты основного общего образования (далее – 
ФГОС ООО) и т.д., на основании которых разра-
батываются Основные профессиональные образо-
вательные программы (далее – ОПОП).  

В реализации образовательного процесса,  
наряду с использованием нормативно- 
правовых документов, ведущая роль отводится 
педагогичеcким работникам. Российское государ-
ство ставит перед системой образования высокие 
цели в подготовке подрастающего поколения и 
решение данных целей возможно лишь при под-
готовке высококвалифицированных педагогиче-
ских работников в системе высшего педагогиче-
ского образования. 

Изучение ФГОС ВО и ОПОП позволило опре-
делиться с личностными и психологическими 
качествами, которыми должны обладать выпуск-
ники, обучающиеся по направлению подготовки 
44.03.01. Педагогическое образование и 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки). Данные качества личности опреде-
ляются наличием следующих способностей: к 
анализу; к применению сформированных умений 
и навыков в изменяющихся условиях; к самоорга-
низации и самообразованию; к организации и вы-
страиванию взаимодействия; к использованию 
нормативно-правовых, методических документов 
при проектировании и реализации образователь-
ного процесса, учитывая особенности и потреб-
ности обучающихся; к реализации различных 
профессиональных задач, к поддержанию актив-
ности, творчества обучающихся. 

Вышеперечисленные способности формиру-
ются в процессе развития тех или иных психоло-

гических функций человека, черт характера, а 
именно: аналитического мышления; переноса 
навыка; самостоятельности, целеполагания и на-
стойчивости в достижении поставленной цели; 
гибкости, толерантности, коммуникабельности; 
структурированного и проектировочного мышле-
ния, силы воли, контролирующих функций при 
получении результатов образовательной деятель-
ности; развития эмоциональности, творческих 
способностей; исполнительности, ответственно-
сти за произведенные действия. 

Развитие личностных, индивидуальных и пси-
хологических качеств студентов, обучающихся 
по образовательным программам направления 
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки), происходит в 
течение всего периода обучения. 

Был проанализирован предложенный О.А. Ко-
нопкиным [Конопкин, 1995, 2005] перечень эле-
ментов, составляющих структурно - функциональ-
ную саморегуляцию произвольной активности, а 
именно, планирование, моделирование, програм-
мирование, оценивание результатов. Важно отме-
тить то, что в перечень видов произвольной ак-
тивности О.А. Конопкин включал непосредствен-
ную деятельность, поведение, общение. Причем 
важен не только наличествующий набор функ-
циональных элементов саморегуляции произ-
вольной активности, но и степень их реализации 
в том или ином виде произвольной активности, 
наличие и величина межкомпонентных связей 
функциональных элементов, наличие системной 
целостности всех регуляторных процессов. 
О.А. Конопкин саморегуляции произвольной ак-
тивности отводил роль необходимой предпосыл-
ки для любой деятельностной активности во всех 
сферах жизнедеятельности человека, в том числе 
и в образовании. Важности развития саморегуля-
ции произвольной активности обучающихся для 
успешности в образовательном процессе 
О.А. Конопкин уделял главенствующее значение. 
По мнению О.А. Конопкина, образовательные 
учреждения для достижения своих учебно-
воспитательных целей традиционно опираются 
на такие стороны психического развития обучаю-
щихся как интеллектуальную, волевую, мораль-
но-нравственную, полагая, что их развитие будет 
достаточным условием для становления структу-
ры саморегуляции произвольной активности обу-
чающихся. О.А. Конопкиным же во главу угла 
было поставлено совершенство функциональных 
элементов саморегуляции произвольной активно-
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сти. Он подчеркивал значимость развитости и 
степени совершенства функциональных элемен-
тов саморегуляции произвольной активности для 
успешности достижения субъектом поставленных 
целей. Любые нарушения в механизме, процеду-
ре функционирования элементов саморегуляции, 
в несогласованности их реализации становятся 
причиной снижения любой деятельностной про-
дуктивности, в том числе и в образовательном 
процессе. Интерес О.А. Конопкина к связи само-
регуляции произвольной активности и успешно-
сти образовательного процесса обучающихся был 
на всех уровнях образования: от школы до выс-
шего учебного заведения. Данный факт свиде-
тельствует о важности и целесообразности рас-
смотрения вопроса саморегуляции произвольной 
активности не только в рамках школьного обра-
зования, но и высшего образования. О.А. Коноп-
кин считал формирование «полноценной функ-
циональной структуры процессов саморегуляции 
произвольной активности» как психологической, 
так и «специальной педагогической зада-
чей» [Конопкин, 1995, С. 12]. Вопросы взаимо-
связи учебной деятельности, и в первую очередь 
академической успеваемости обучающихся, с 
саморегуляцией произвольной активности посто-
янно находятся в центре внимания ученых. Ас-
пект взгляда отличается, но интерес сохраняется. 
Исследования, проведенные Т.О. Отт и И.С. Мо-
розовой [Отт, Морозова, 2011], показали, что у 
студентов первых курсов, обучающихся в вузах 
по различным профилям подготовки, имеются 
значимые различия величин показателей функ-
циональных элементов саморегуляции. Одновре-
менно с этим авторы отмечают то, что в потенци-
альной академической успеваемости студентов и 
в целом их успешности в образовательном про-
цессе наряду с саморегуляцией произвольной ак-
тивности   играет   роль  «организационно - психо-
логическая и индивидуально-психологическая 
сферы деятельности личности» [Отт, Морозова, 
2011, С. 131]. На зависимость академической ус-
певаемости студентов вуза от индивидуальной 
системы саморегуляции указывали Н.Н. Колесова  
[Колесова, 2013], М.В. Шабановская  [ Шабанов-
ская, 2016]. Они указывали на необходимость 
учета информации о личности студента с пози-
ций выявленных уровней сформированности 
функциональных элементов саморегуляции про-
извольной активности при выстраивании образо-
вательных траекторий во время получения сту-
дентами высшего образования. По мнению 
В.И. Моросановой, данная информация также 
имеет практическую значимость при психологи-
ческом консультировании и индивидуальной ра-
боте преподавателя со студентом [Моросанова, 
2021]. Проведенные исследования В.И. Мороса-

новой и Р.Р. Сагиевым позволили выявить зави-
симость академической успеваемости студентов 
не только от развитости функциональных элемен-
тов саморегуляции произвольной активности, но 
и от наличия некомпенсированных слабых регу-
ляторных звеньев [Моросанова, Сагиев,1994]. 
О.А. Конопкин и Г.С. Прыгин рассматривали 
способность студентов к самостоятельности как 
один из факторов достижения ими академической 
успеваемости [Конопкин, Прыгин, 1984]. Исполь-
зуя результаты данного исследования, В.И. Мо-
росанова к функциональным элементам, сформу-
лированным О.А. Конопкиным (планирование, 
моделирование, программирование, оценивание 
результатов) для более целостного описания про-
цесса саморегуляции произвольной активности 
человека предложила добавить такие регулятор-
но-личностные свойства человека, как гибкость и 
самостоятельность [Моросанова, 2002]. В иссле-
дованиях В.И. Моросановой, Е.А. Ароновой от-
мечается, что саморегуляция произвольной ак-
тивности выступает мобилизирующим фактором 
при принятии самостоятельного решения челове-
ком, при выстраивании им стратегии и тактики 
своего поведения. Авторами выделяются опера-
циональный, субъектный и личностный уровни 
развития саморегуляции произвольной активно-
сти. Операциональный уровень проявляется в 
таких функциональных элементах саморегуля-
ции, как планирование, моделирование, програм-
мирование, оценивание результатов деятельно-
сти. Личностный уровень саморегуляции произ-
вольной активности определяется отношением 
человека к поставленным целям, к способам их 
достижений. Субъектный уровень саморегуляции 
произвольной активности проявляется в ответст-
венности, гибкости, настойчивости человека. 
Данный уровень определяет способность челове-
ка преодолевать возникающие объективные и 
субъективные трудности в его произвольной ак-
тивности [Моросанова, Аронова, 2008]. 

Сделанный обзор научной литературы, касаю-
щейся вопросов саморегуляции произвольной 
активности и академической успеваемости сту-
дентов, показал актуальность данной темы и тре-
бует дальнейшего исследования для удовлетворе-
ния потребности человека в образовании. 

Результативность образовательного процесса 
можно оценить с помощью такой количественной 
характеристики, как оценка академической успе-
ваемости обучающегося, выраженная в цифровой 
форме – отметке.  

Сказанное выше позволяет сделать вывод о 
взаимосвязи показателей саморегуляции его про-
извольной активности и образовательного про-
цесса, и в частности академической успеваемости 
обучающихся. На эту же взаимосвязь указывает 
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результат анализа содержания выше перечислен-
ных компетенций, личностных качеств, форми-
руемых и развиваемых студентами в процессе 
обучения в вузе.  

Цель исследования: определить связь между 
академической успеваемостью студентов – буду-
щих учителей и сформированностью у них само-
регуляции произвольной активности. 

Задачи исследования: 
- изучить и проанализировать научную лите-

ратуру по саморегуляции произвольной активно-
сти; 

- определить величины функциональных эле-
ментов и регуляторно-личностных свойств, со-
ставляющих саморегуляцию произвольной ак-
тивности, у студентов во время их обучения на 
первом курсе; 

- изучить академическую успеваемость сту-
дентов во время их обучения на первом курсе; 

- определить наличие и величину корреляци-
онной связи между академической успеваемо-
стью студентов и их саморегуляцией произволь-
ной активности. 

Методы и организация исследования. Для 
проведения исследования использовались стан-
дартные методики. Величина показателей само-
регуляции произвольной активности определя-
лась в помощью методики ССПМ В.И. Мороса-
новой [Моросанова, 2004]. Использовались ме-
тод работы с документацией для определения 
академической успеваемости студентов; методы 
математической статистики, а именно, метод рас-

чета T-критерия – Вилкоксона, U-критерия Ман-
на – Уитни, критерия Пирсона, критерия Стью-
дента. 

Исследование проводилось со студентами 
Шуйского филиала Федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Ивановский государст-
венный университет». В экспериментальной ра-
боте приняли участие студенты образовательной 
программы «Физическая культура; Безопасность 
жизнедеятельности» направления подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) очной формы обучения в 
количестве 15 человек, из которых 7 девушек и 8 
юношей, и образовательной программы « Техно-
логия; Экономика» направления подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) очной формы обучения в 
количестве 15 человек, из которых 12 девушек и 
3 юношей. 

Период проведения эксперимента соответст-
вовал сентябрю – октябрю 2017 года, периоду 
начала обучения студентов на первом курсе 
Шуйского филиала ИвГУ и на тот период возраст 
участников исследования составлял 17 – 18 лет.  

Анализ результатов исследования. Со сту-
дентами, когда они обучались на первом курсе, 
было проведено тестирование для определения 
значения функциональных элементов саморегу-
ляции произвольной активности и регуляторно-
личностных свойств студентов. Результаты ис-
следования представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Средние значения функциональных элементов саморегуляции произвольной активности и 
регуляторно-личностных свойств студентов 
Table 1. Average values of functional elements of self-regulation of voluntary activity and regulatory-personal 
properties of students 

Образовательная  
программа Курс 

Средние значения функциональных элементов саморегу-
ляции произвольной активности и регуляторно – лично-
стных свойств студентов, баллы Уровень 

сформиро-
ванности 
исследуе-
мых пока-
зателей у 
студентов 

Пла-
ниро
вани
е 

Моде-
лирова
ние 

Про-
грам
миро
вани
е 

Оце-
нива
ние 
 ре-
зульт
атов 

Гиб-
кость 

Са-
мост
ояте
льно
сть 

Об-
щий 
уро-
вень 
са-
море
гуля
ции 

1 2 4 5 6 7 8 9 9 10 

Физическая культура; 
Безопасность жизнедея-
тельности 

1 

6,0 5,3 6,6 5,9 6,8 5,6 32,0   
- - - - - - - Низкий 
+ + + + + + + Средний 
- - - - - - - Высокий 

Технология; Экономика 1 

6,5 5,2 6,6 6,2 6,0 5,3 30,5   
- - - - - - - Низкий 
+ + + + + + + Средний 
- - - - - - - Высокий 
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Полученные результаты исследования под-
вергались сравнению с величинами по уровням 
сформированности показателей [Моросанова, 
2004].  

Анализ результатов исследования показал, 
что на первом этапе исследования у студентов 
первого курса обеих образовательных программ 
общий уровень саморегуляции произвольной 
активности, все функциональные элементы са-
морегуляции произвольной активности и регу-
ляторно-личностные свойства сформированы 
на среднем уровне.  

С помощью U-критерия Манна – Уитни бы-
ла проведена проверка студентов обеих образо-
вательных программ на различия по всем иссле-
дуемым показателям. Исследование показало, 
что на начальном этапе обучения в вузе (на пер-
вом курсе) у студентов образовательных про-
грамм «Физическая культура; Безопасность 
жизнедеятельности» и «Технология; Экономи-
ка» по «Общему уровню саморегуляции», 
функциональным элементам «Планирование», 
«Моделирование», «Программирование», 
«Оценивание результатов» регуляторно - лично-
стным   свойствам   « Гибкость»,  « Самостоя-
тельность» – различия не достоверны. То есть в 
целом студенты – участники исследования по 
сформированности саморегуляции произволь-
ной активности не имеют значимых различий, а 
значит, имеют одинаковые начальные возмож-
ности для обучения в вузе. 

Анализ результатов академической успевае-
мости студентов образовательных программ 
«Физическая культура; Безопасность жизнедея-
тельности» и «Технология; Экономика» пока-
зал, что: 

– средний балл аттестата у студентов обеих 
образовательных программ имеет среднее зна-
чение и практически совпадает (у студентов 
образовательной программы «Физическая куль-
тура; Безопасность жизнедеятельности» он со-
ставляет 3,8 балла, а у студентов образователь-
ной программы «Технология; Экономика» – 3,7 
балла). То есть мы видим, что стартовые воз-
можности у студентов образовательных про-
грамм одинаковые. Это подтверждают и расче-
ты U - критерия Манна – Уитни об отсутствии 
различий между данными группами студентов; 

– средний балл по академической группе 
образовательной программы «Физическая куль-
тура; Безопасность жизнедеятельности» в пер-
вую сессию (первый курс) (4,0 (74 балла)) воз-
рос на 0,2 балла по сравнению со средним бал-
лом школьного аттестата (3,8). Расчеты крите-
рия Вилкоксона доказали достоверность сдвига 
в «типичную сторону» при р ≤ 0,05; средний же 
балл студентов образовательной программы 

«Технология; Экономика» в этот же период 
обучения составил 4,6 (81,7 балла), что превы-
шает средний балл школьного аттестата, равно-
го 3,7 балла, на 0,9 балла. Расчеты критерия 
Вилкоксона доказали достоверность сдвига в 
«типичную сторону» при р ≤ 0,01; 

В ходе эксперимента при использовании 
критерия Пирсона и критерия Стьюдента было 
проведено исследования наличия и значимости 
корреляционной связи между академической 
успеваемостью студентов в первую сессии и 
саморегуляцией произвольной активности. 

Анализ результатов проведенного исследо-
вания показал, что между академической успе-
ваемостью студентов и показателями, состав-
ляющими саморегуляцию произвольной актив-
ности, существует значимая корреляционная 
связь. При этом: 

– между отметками, полученными студента-
ми образовательной программы «Физическая 
культура; Безопасность жизнедеятельности» в 
первую сессию и «Общим уровнем саморегуля-
ции» существует корреляционная связь r = 0,6 
(по критерию Пирсона при уровне значимости 
р ≤ 0,05) при этом величина критерия Стьюден-
та составляет t = 2,7 при уровне значимости р ≤ 
0,05); между аналогичными параметрами у сту-
дентов   образовательной   программы   « Техно-
логия; Экономика» существует корреляционная 
связь r = 0,67 (по критерию Пирсона при уровне 
значимости р ≤ 0,01). При этом величина крите-
рия Стьюдента составляет t = 3,6 при уровне 
значимости р ≤ 0,01); 

– между отметками, полученными студента-
ми образовательной программы «Физическая 
культура; Безопасность жизнедеятельности» в 
первую сессию и функциональными элемента-
ми саморегуляции произвольной активности, 
регуляторно – личностными свойствами лично-
сти, существующая корреляционная связь варь-
ируется от r = 0,52 по функциональному эле-
менту «Моделирование» (по критерию Пирсона 
при уровне значимости р ≤ 0,05). При этом ве-
личина критерия Стьюдента составляет t =2,2 
при уровне значимости р ≤ 0,05) до r = 0,7 по 
функциональному элементу «Оценивание ре-
зультатов» (по критерию Пирсона при уровне 
значимости р ≤ 0,01) при этом величина крите-
рия Стьюдента составляет t =3,6 при уровне 
значимости р ≤ 0,01). Между аналогичными 
параметрами у студентов образовательной про-
граммы «Технология; Экономика» существую-
щая корреляционная связь варьируется от r = 
0,55 по  функциональному  элементу  « Проек-
тирование» (по критерию Пирсона при уровне 
значимости р ≤ 0,05). При этом величина крите-
рия Стьюдента составляет t = 2,6 при уровне 
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значимости р ≤ 0,05) до r = 0,8 по функциональ-
ному элементу «Оценивание результатов» (по 
критерию Пирсона при уровне значимости р ≤ 
0,01) при этом величина критерия Стьюдента 
составляет t = 3,5 при уровне значимости р ≤ 
0,01). Расчеты показали, что между показателя-
ми «Академическая успеваемость в первую сес-
сию» и «Самостоятельность» корреляционная 
связь отсутствует; 

Представленные выше результаты исследо-
вания демонстрируют наличие тесной корреля-
ционной связи между академической успевае-
мостью студентов первого курса обеих образо-
вательных программ и показателями, состав-
ляющими саморегуляцию произвольной актив-
ности.  

Выводы. По результатам анализа научной 
литературы и проведенного исследования мож-
но сделать следующие выводы. 

Учебная деятельность как частный вид лю-

бой деятельности может быть описана функ-
циональными элементами и регуляторно-
личностными свойствами личности, составляю-
щими саморегуляцию произвольной активно-
сти. 

Результаты исследования демонстрируют 
наличие тесной корреляционной связи между 
академической успеваемостью студентов обеих 
образовательных программ и показателями, со-
ставляющими саморегуляцию произвольной 
активности («Общий уровень саморегуляции», 
«Планирование», «Моделирование», « Програм-
мирование», «Оценивание результатов», 
«Гибкость», «Самостоятельность»). 

Полученные результаты исследования могут 
быть использованы при построении образова-
тельного процесса для подготовки конкуренто-
способных педагогических работников, отве-
чающих требованиям ФГОС ВО направления 
подготовки Педагогическое образование. 
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