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В статье описаны результаты эмпирического исследования представлений младших школьников 
о саморегуляции в учебной деятельности и умения ее осуществлять в условиях моделирующего эксперимента. 
В исследовании приняло участие 160 учащихся младшего школьного возраста. Установлено, что учащиеся 
вторых и четвертых классов оценивают свои умения осуществлять саморегуляцию на среднем уровне. 
В условиях моделирующего эксперимента учащиеся четвертых классов лучше справляются с заданиями, что 
свидетельствует о более высоком уровне сформированности саморегуляции, чем у учащихся вторых классов. 
Обнаружена статистически значимая взаимосвязь между классом, в котором обучается младший школьник, 
и его умением осуществлять саморегуляцию. Результаты могут быть использованы педагогическими 
работниками в образовательном процессе, в психологическом сопровождении учащихся, их законных 
представителей. 
Ключевые слова: саморегуляция; учебная деятельность; младший школьный возраст.
The article describes the results of an empirical study of the ideas of younger schoolchildren about self-regulation in 
educational activities and the skills to carry it out in a modeling experiment. 160 primary school age students participated in 
the study. It was found that students of the second and fourth grades evaluate their skills to exercise self-regulation at an 
average level. In the conditions of the modeling experiment, fourth grade students do better with tasks, which indicates a 
higher level of self-regulation formation than those of second grade students. A statistically significant relationship was 
found between the class in which the younger student studies and his skill in self-regulation. The results can be used by 
teaching staff in the educational process, in psychological support of students and their legal representatives.
Keywords: self-regulation; educational activities; primary school age.

Введение. С началом обучения в школе в жизни 
ребенка происходят значительные изменения: у него 
появляется новая социальная роль ученика, он на-
чинает осваивать новую для себя деятельность – 
учебную. Освоение учебной деятельности оказывает 
значимое влияние на развитие личности не только 
в период обучения, но и в последующей жизни. Учеб-
ная деятельность, являясь ведущей в младшем школь-
ном возрасте, не только определяет формирование 
основных психологических новообразований в данный 
период развития, но и закладывает основу для воз-
никновения и дифференциации других видов деятель-
ности. В связи с этим особую значимость приобрета-
ет вопрос изучения параметров саморегуляции у уча-
щихся младшего школьного возраста в учебной 
деятельности, в которой происходит формирование 
и развитие субъекта деятельности.

На сегодняшний день существует достаточное 
количество исследований саморегуляции, ее струк-
туры, функциональных компонентов, определена ее 
роль в осуществлении деятельности (А. К. Осницкий, 
1986; И. И. Кондратьева, 1990; Р. Р. Сагиев, 1993; 
О. А. Конопкин, В. И. Моросанова, 1995–2023; Т. В. Аху-
тина, Е. Ю. Матвеева, 2016–2022; Т. Г. Фомина, 
И. Ю. Цыганков, 2011, 2015, 2017; А. Е. Веракса, 
А. Н. Веракса, 2018–2021; B. J. Zimmerman, 1989–2011; 

R. Bull, 2001; E. I. Klimkeit, 2004; K. C. Brocki, 2004; 
M. C. Davidson, A. Diamond, 2006, 2007; C. A. Brenner, 
2020–2022 и др.). Современные исследования в рус-
ле педагогической психологии посвящены изучению 
саморегуляции субъектов образовательного процес-
са, что является значимым для сферы образования 
и развития общества в целом (В. И. Моросанова, 
Е. А. Аронова, И. Ю. Цыганов, А. А. Корнеев, 2007–
2023; Т. В. Ахутина, Е. Ю. Матвеева, Е. Ю. Горина, 
2016–2022; И. Н. Бондаренко, Т. Г. Фомина, 2023; 
М. В. Воропаев, В. С. Неумывакин, 2023; C. A. Brenner, 
2022; B. J. Zimmerman, D. H. Schunk, 2001–2011 и др.). 
Однако недостаточно изученным остается вопрос 
формирования саморегуляции в процессе освоения 
учебной деятельности.

В данной работе, мы опирались на модель само-
регуляции В.И. Моросановой. Автор данной модели 
в структуре саморегуляции выделяет регуляторные 
процессы (планирование, моделирование, програм-
мирование, оценка результата) и свойства (гибкость, 
самостоятельность, ответственность), которые ока-
зывают влияние на осуществления деятельности [1; 
2]. Умения осуществлять саморегуляцию в учебной 
деятельности (УД) проявляются в том, что учащиеся 
могут принимать, сохранять и следовать цели в УД, 
планировать и контролировать свои действия, вклю-
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чая предвосхищающий контроль в сотрудничестве 
с учителем и сверстниками, оценивать полученные 
результаты [3]. Так, проведенные исследования по-
казывают, что учащиеся подросткового и юношеско-
го возраста, у которых сформированы умения само-
регуляции, более успешны в учебной деятельности 
[4; 5]. В исследованиях В. И. Моросановой, ее уче-
ников и коллег доказано, что умение осуществлять 
саморегуляцию является значимым на пути дости-
жения академической успешности [6].

На основании теоретического анализа источ-
ников по проблеме исследования мы можем за-
ключить следующее. Важным для практики совре-
менного образования является ответ на вопрос, как 
организовывать процесс обучения современных 
школьников, чтобы формировать у них умения осу-
ществлять саморегуляцию деятельности. Особую 
актуальность решение данного вопроса имеет для 
начального образования, где у младшего школьни-
ка формируется умение учиться. 

Таким образом, целью настоящего исследова-
ния является выявление представлений младших 
школьников о саморегуляции в учебной деятель-
ности и умения ее осуществлять в условиях моде-
лирующего эксперимента. 

Основная часть. Для достижения поставлен-
ной цели в 2023 г. нами было проведено эмпири-
ческое исследование на базе ГУО «Средняя шко-
ла № 210 г. Минска». В исследовании приняло 
участие 87 учащихся вторых классов (средний 
возраст 8,03 года) и 73 учащихся четвертых клас-
сов (средний возраст 9,97 года). 

Выявление представлений младших школьников 
об их умениях осуществлять саморегуляцию в учеб-
ной деятельности происходило при помощи метода 
опроса (опросник «Стиль саморегуляции поведения 
детей (2) – ССПД-М2» (В. И. Моросанова)). Для по-
лучения дополнительной информации о возмож-
ностях учащихся младшего школьного возраста 
осуществлять саморегуляцию в процессе решения 
задач нами был использован метод моделирующе-
го эксперимента (методика «Точки DOT (Сердечки 
и цветочки)» (M. C. Davidson, A. Diamond, адаптация 
А. Р. Агрис, Т. В. Ахутина, А. А. Корнеев, Е. Ю. Мат-
веева); методика «Двухцветные таблицы Шульте» 
(адаптация А. Р. Агрис, Т. В. Ахутина, А. А. Корнеев, 
Е. Ю. Матвеева)). Для установления взаимосвязи 
между исследуемыми параметрами применялся 
метод корреляционного анализа Спирмена. 

Результаты эмпирического исследования само-
регуляции показали, что учащиеся вторых классов 
имеют общий средний уровень развития саморегу-
ляции, средний уровень развития регуляторных ка-
честв (планирование, моделирование, программиро-
вание, оценка результатов) и свойств (гибкость, само-
стоятельность, ответственность). Учащиеся четвертых 
классов, при общем среднем уровне развития само-
регуляции, демонстрируют высокий уровень развития 
компонентов саморегуляции «Моделирование» и «Са-
мостоятельность». Младшие школьники утверждают, 
что освоили умения осуществлять саморегуляцию 
в учебной деятельности: они дисциплинированы, 
редко опаздывают на уроки, стараются заходить 
в класс до звонка, ответственно относятся к выпол-
нению заданий учителя, выполняют работу сосредо-
точено и не отвлекаются, самостоятельно готовятся 

к урокам. Учащиеся четвертых классов полагают, что 
они также могут самостоятельно решать учебные 
задачи, контролировать ход их решения и корректи-
ровать при необходимости свои действия.

В то же время теоретический анализ существу-
ющих исследований показывает, что современные 
младшие школьники сталкиваются с трудностями 
в обучении, которые проявляются в недостаточной 
способности учащихся организовать свои поведение 
и деятельность в соответствии с требованиями 
учителя, неразвитой системе контроля, что про-
является при решении учебных задач (ученики не 
могут обнаружить и исправить допущенные ошиб-
ки, часто «теряют» цель выполнения задания и ис-
пытывают трудности при ее принятии и / или фор-
мулировании, легко отвлекаются и не доделывают 
задания до конца) [7–9]. На наш взгляд, выявленные 
учеными трудности в обучении могут быть обуслов-
лены в том числе и недостаточной сформирован-
ностью системы саморегуляции у учащихся млад-
шего школьного возраста, что вступает в противо-
речие с полученными в ходе опроса данными. 

С целью выявления умений младших школь-
ников осуществлять саморегуляцию нами были 
использованы компьютерные методики, которые 
позволяют проанализировать отдельные регуля-
торные процессы, а именно программирование 
и контроль. Методика «Точки DOT (Сердечки и цве-
точки)» (M. C. Davidson, A. Diamond, адаптация 
А. Р. Агрис, Т. В. Ахутина, А. А. Корнеев, Е. Ю. Мат-
веева) включает три задания, специфика которых 
заключается в усложнении заданий от первого 
к третьему. Основные оцениваемые параметры – 
продуктивность (количество правильных ответов) 
и среднее время ответа (сек). Результаты пред-
ставлены на рисунках 1 и 2. 

Рисунок 1 – Средние значения продуктивности 
(количество правильных ответов) при выполнении 

заданий методики «Точки DOT» учащимися 
2 и 4 классов

Рисунок 2 – Средние значения времени правильного 
ответа (сек) при выполнении заданий методики 

«Точки DOT» учащимися 2 и 4 классов
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Полученные результаты показывают, что уча-
щиеся четвертых классов лучше справляются с за-
данием, чем учащиеся вторых классов, наиболее 
хорошо это выражено при выполнении третьего, 
наиболее сложного, задания методики. В учебной 
деятельности это может проявляться в том, что 
учащиеся четвертых классов лучше справляются 
с заданиями, в которых программу своих действий 
необходимо выстраивать в соответствии с конкрет-
ной инструкцией. Они более успешны при форму-
лировании и выдвижении цели деятельности, луч-
ше учитывают условия, которые могут влиять на 
достижение цели, осуществлять контроль и коррек-
цию своих действий. 

Методика «Двухцветные таблицы Шульте» (адап-
тация А. Р. Агрис, Т. В. Ахутина, А. А. Корнеев, 
Е. Ю. Матвеева) состоит из пяти заданий, сложность 
выполнения которых увеличивается от первого к пя-
тому. Основные оцениваемые параметры – среднее 
время ответа (сек), общее число ошибок, общее 
число ошибок по цвету, общее число пропусков. 
Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты выполнения 
компьютерной методики «Двухцветные таблицы 
Шульте» учащимися 2 и 4 классов

Шкала Показатели
2 класс 4 класс

Среднее время ответа (сек) 3,1 2,1
Общее число ошибок 33,2 11,1
Общее число ошибок по цвету 11,3 3,8
Общее число пропусков 3,9 1,4

Полученные результаты демонстрируют, что уча-
щиеся четвертых классов значительно лучше справ-
ляются с выполнением предложенных заданий, чем 
учащиеся вторых классов. Успех выполнения за-
даний учениками четвертых классов является по-
казателем того, что познавательные процессы – 
внимание и память – к концу младшего школьного 
возраста становятся произвольными, что является 
нормативным показателем. Так, способность удер-
живать программу действий, следовать ей при вы-
полнении задания, корректировать ход работы, кон-
тролировать правильность выполнения является 
показателем умений учащихся четвертых классов 
осуществлять программирование и контроль своих 
действий в системе саморегуляции деятельности. 

Для установления наличия взаимосвязи между 
классом, в котором обучаются младшие школьники, 
и диагностируемыми параметрами нами был ис-
пользован коэффициент корреляции Спирмена. 
Выявлена значимая отрицательная корреляционная 
связь между классом, в котором обучаются младшие 
школьники, и их способностью к моделированию 
своих действий (rS = –,233, р < 0,01). Результаты 
корреляционного анализа показывают, что пред-
ставления учащихся четвертых классов не соот-
ветствуют их реальным умениям осуществлять 
саморегуляцию, в частности, моделировать условия 
деятельности, т. е. при решении реальных задач 
у младших школьников могут возникать трудности 
в выделении значимых условий при составлении 
программы действий для достижения цели. В то же 

время учащимся четвертых классов требуется мень-
ше времени для ответа (rS = –,586, р < 0,01), в т. ч. 
при изменении инструкций (методика «Точки DOT»: 
проба 1 – rS = –,392, р < 0,01; проба 2 – rS = –,254, 
р < 0,01), также сокращается число ошибок 
(rS = –,384, р < 0,01), включая ошибки по цвету 
(rS = –,329, р < 0,01), и пропусков (rS = –,435, р < 0,01). 
Значимой статистической разницы между показа-
телями мальчиков и девочек по исследуемым па-
раметрам не выявлено. 

Результаты, полученные в ходе корреляцион-
ного анализа, демонстрируют наличие взаимо-
связи между классом, в котором обучаются млад-
шие школьники, и их умениями осуществлять 
саморегуляцию, что показывает значение про-
должительности обучения, степени овладения 
учебной деятельностью для уровня развития 
регуляторных процессов. Тем не менее, стоит 
утверждать, что представления младших школь-
ников о своих возможностях осуществлять само-
регуляцию завышены. 

Заключение. Проведенное нами исследование 
позволило установить, что учащиеся младшего 
школьного возраста переоценивают свои умения 
осуществлять саморегуляцию в учебной деятель-
ности на уровне представлений. Однако в про-
цессе выполнения заданий моделирующего экс-
перимента учащиеся вторых классов испытывают 
трудности с усвоением инструкции заданий, со-
ставлением программы действий, ее коррекции. 
Это снижает продуктивность (правильность) вы-
полнения заданий и увеличивает время решения 
заданий. Учащиеся четвертых классов более 
успешны, чем учащиеся вторых классов, они спо-
собны на среднем уровне программировать свою 
учебную деятельность и контролировать ее. Кор-
реляционный анализ показал наличие статисти-
чески значимой взаимосвязи между классом, 
в котором обучается младший школьник, и его 
способностью к саморегуляции (процессы «Про-
граммирование» и «Контроль»). 

К числу возможных причин можно отнести: от-
сутствие у учащихся представлений о собственных 
возможностях, умениях и навыках, в том числе 
из-за недостаточного опыта учебной деятельности, 
неполного владения способами решения учебных 
задач. Также стоит отметить, что у учащихся вто-
рых классов присутствует большая доля внешне-
го контроля, что приводит к формированию недо-
стоверных представлений о себе, так как часть 
функций саморегуляции в процессе учебной дея-
тельности выполняют взрослые (учителя, родите-
ли, бабушки и дедушки, репетиторы). К четверто-
му классу младшие школьники овладевают учеб-
ной деятельностью, они осваивают способы 
решения учебных задач, у них развивается произ-
вольность познавательных процессов, внутренний 
план действий, самооценка, самоконтроль и реф-
лексия, что помогает им выстраивать необходимую 
программу действий, решать задачи, осуществлять 
контроль, оценку и определенную коррекцию де-
ятельности.

Результаты, полученные в ходе исследования, 
могут быть использованы в процессе организации 
образовательного процесса на первой ступени 
общего среднего образования, для разработки про-
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граммы занятий по развитию саморегуляции в учеб-
ной деятельности с учетом индивидуальных особен-
ностей учащихся, для профилактики возникновения 

трудностей в обучении младших школьников, для 
системы психологического сопровождения младших 
школьников и их законных представителей. 
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