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Аннотация: Введение. Актуальным направлением современных исследований в области 
психологии образования является изучение психологических ресурсов, рассматриваемых 
в качестве долгосрочных предикторов успешности обучения. В качестве ресурсов рассма-
триваются осознанная саморегуляция достижения учебных целей и школьная вовлеченность 
обучающихся. Задачи исследования включали изучение взаимосвязи ресурсов у школьников 
в период их обучения в средней школе, а также поиск ответа на вопрос, является ли развитие 
осознанной саморегуляции долгосрочным предиктором экзаменационной успешности, 
что отражает новизну исследования. Обучающиеся приняли участие в 3-летнем лонгитюд-
ном исследовании в период обучения с 7-го по 9-й класс, общее количество – 81 чело-
век (52 % –  мальчики). Методы. Опросник В. И. Моросановой «Стиль саморегуляции учебной 
деятельности (ССУД-М)»; адаптированный на российской выборке опросник «Многомерная 
шкала школьной вовлеченности» (Т. Г. Фомина, В. И. Моросанова). В исследовании были 
собраны данные об успеваемости учащихся (среднее значение годовых отметок по основ-
ным учебным предметам) и результаты итоговых экзаменов в 9-м классе (ОГЭ). Результаты. 
Статистический анализ позволил предложить модель, описывающую характер взаимосвязи 
исследуемых характеристик. Модель дает представление об особенностях лонгитюдных 
взаимосвязей школьной вовлеченности, осознанной саморегуляции и результатов итоговых 
экзаменов в основной школе. Она демонстрирует, что уровень развития осознанной са-
морегуляции, измеренный у обучающихся в 7-м классе, является долгосрочным предикто-
ром академической успеваемости и результатов основного государственного экзамена 
в 9-м классе. Школьная вовлеченность оказалась менее значимым фактором успешности 
сдачи экзамена, ее влияние опосредовано уровнем развития осознанной саморегуляции. 
Обсуждение результатов. Впервые в лонгитюдном исследовании выявлена специфика 
взаимосвязи осознанной саморегуляции со школьной вовлеченностью на разных этапах 
обучения в средней школе. Научную значимость имеет факт существования отдаленных про-
гностических эффектов влияния развития осознанной саморегуляции на экзаменационные 
результаты в средней школе.
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Основные положения:
➢ формирование психологических ресурсов, позволяющих учащимся успешно проходить 
экзаменационные испытания, тесно связано с развитием осознанной саморегуляции учебной 
деятельности как способности к самостоятельному и ответственному выдвижению учебных 
и жизненных целей и управлению их достижением;
➢ динамика развития и особенности возрастных изменений осознанной саморегуляции, 
школьной вовлеченности, академической успешности в процессе обучения в средней школе 
определяют специфику их взаимосвязи;
➢ уровень развития осознанной саморегуляции является долгосрочным предиктором ака-
демической успеваемости и прогностичным ресурсом экзаменационной успешности 
обучающихся в средней школе.

Финансирование: Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда 
(РНФ) в рамках научного проекта № 20–18–00470.

Для цитирования: Фомина, Т. Г., Филиппова, Е. В., Ованесбекова, М. Л., Моросанова, В. И. (2022). 
Осознанная саморегуляция и школьная вовлеченность как ресурсы экзаменационной успешности: 
лонгитюдное исследование. Российский психологический журнал, 19(4), 110–121. https://doi.org/10.21702/
rpj.2022.4.7

Введение
Саморегуляция и школьная вовлеченность традиционно рассматриваются как значимые 

предикторы академической успеваемости. Однако изучение их взаимосвязи и особенностей 
совместной детерминации различных индикаторов успешности обучения получило активное 
развитие только в последние годы (Estévez et al., 2021; Фомина и др., 2020).

Поскольку школьная вовлеченность представляет собой многомерный конструкт, имеющий 
проекции в различные сферы учебной деятельности, то ее проявления связаны с широким 
кругом психологических феноменов (Fredricks et al., 2019). К одному из них относится саморе-
гуляция. Исследования демонстрируют реципрокность взаимосвязи вовлеченности и саморе-
гуляции: с одной стороны, вовлеченность способствует развитию навыков самоорганизации, 
планирования, самоконтроля (Wang & Eccles, 2012b), а с другой – показано, что ориентация 
на цели, связанные с достижением высоких результатов, с большей вероятностью приведет 
к демонстрации высоких уровней вовлеченности (Bae & DeBusk-Lane, 2019; Vasalampi et al., 
2009). Получены результаты, раскрывающие роль саморегуляции как предиктора разных 
компонентов школьной вовлеченности. Например, выявлен значимый вклад саморегуляции 
в поведенческую и когнитивную вовлеченность (Park & Kim, 2022). Саморегуляция необходима 
учащимся для обеспечения таких элементов школьной вовлеченности, как способность сосре-
доточиться на релевантных стимулах и поддерживать высокий уровень внимания к учебной 
задаче (Rademacher, 2020). В то же время верифицированы гипотезы о том, что школьная 
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вовлеченность способствует актуализации саморегуляции обучающихся (Stefansson et al., 
2018; Morosanova et al., 2022).

Однако многие вопросы в данной проблемной области требуют своего уточнения, в част-
ности – в аспекте развития и формирования. Лонгитюдные исследования позволяют выявлять 
не только динамику рассматриваемых феноменов, но и достоверно устанавливать причин-
но-следственные связи (Salmela-Aro et al., 2021). В настоящее время изучены некоторые аспекты 
динамики школьной вовлеченности: показано, что у обучающихся средней и старшей школы 
вовлеченность снижается, при этом отмечается неравномерность изменений отдельных ее 
компонентов (Wang & Eccles, 2012a; Bakadorova et al., 2020; Engels et al., 2017). В этих исследо-
ваниях также показано, что на траекторию изменений школьной вовлеченности могут ока-
зывать влияние контекстные факторы (статус в группе сверстников и популярность), степень 
агрессии, представления о собственной компетентности (Moreira & Lee, 2020; Lemos et al., 
2020; Engels et al., 2020). Однако еще требуют своего рассмотрения вопросы, связанные с тем, 
в какой мере динамика значимых для академических результатов факторов вовлеченности 
и саморегуляции отражается на их взаимосвязи.

Закономерно возникают вопросы, связанные с психологической подготовкой к сдаче экза-
менов: на какие ресурсы личности следует опираться при выстраивании стратегий подготовки 
к экзамену, каким образом помочь учащимся справиться с оценочной тревожностью и мак-
симально проявить свои знания. Традиционно среди факторов, оказывающих влияние на ре-
зультаты экзамена, рассматривают когнитивные характеристики: интеллект, рабочую память, 
скорость переработки информации (Смирнов и др., 2007; Kornilova et al., 2018; Richardson et al., 
2012; Rohde & Thompson, 2007; Fonteyne et al., 2017). В последние годы всё большее внимание 
уделяется личностным факторам академических достижений, среди которых мотивационные, 
характерологические, темпераментальные особенности, эмоциональная устойчивость и тре-
вожность (Гордеева и др., 2013; Еремина, 2010; Заверюха, Прохоров, 2018; Прихожан, 2007; 
Стрижиус, 2013; Чибисова, 2008; Chamorro-Premuzic & Furnham, 2014). В настоящее время 
появляется всё больше исследований, в которых среди факторов академических достижений 
исследуются различные виды психической саморегуляции (Wolters & Hussain, 2015; Schunk & 
Greene, 2017; Baumeister, 2018).

С нашей точки зрения, формирование психологических компетенций, позволяющих учащим-
ся успешно проходить экзаменационные испытания, тесно связано с развитием осознанной 
саморегуляции учебной деятельности как способности к самостоятельному и ответствен-
ному выдвижению учебных и жизненных целей и управлению их достижением на основе 
максимального использования своих индивидуальных ресурсов (Моросанова, 2014, 2022; 
Моросанова, Филиппова, 2019).

В качестве основной задачи настоящего исследования выступала верификация на основании 
лонгитюдных данных гипотезы об осознанной саморегуляции и школьной вовлеченности как 
значимых долгосрочных предикторах результатов итоговых экзаменов в школе. Конкретизация 
данной задачи лежала в поиске ответов на следующие исследовательские вопросы:

 − существует ли специфика во взаимосвязи между осознанной саморегуляцией, школьной 
вовлеченностью и академической успеваемостью школьников в процессе обучения 
в средней школе?

 − можно ли считать уровень осознанной саморегуляции долгосрочным предиктором ака-
демической успеваемости и прогностичным ресурсом экзаменационной успешности?
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Методы
В настоящей работе использованы данные, полученные в 3-летнем лонгитюдном исследова-

нии. Учащиеся были обследованы трижды с интервалом примерно в один год в 7-м, 8-м и 9-м 
классах. Общая выборка составила 81 человек (52 % – мальчики). Средний возраст участников 
исследования в 7-м классе составил 13,02 (стандартное отклонение – 0,47), в 8-м классе – 13,91 
(стандартное отклонение – 0,45), в 9-м классе – 14,74 (стандартное отклонение – 0,44).

Диагностика развития осознанной саморегуляции осуществлялась при помощи опросника 
В. И. Моросановой «Стиль саморегуляции учебной деятельности (ССУД-М)» (Моросанова, 
Бондаренко, 2017). Методика позволяет оценить как общий уровень осознанной саморегуля-
ции, так и ее отдельные характеристики, связанные с особенностями постановки и достижения 
учебных целей. Для реализации задач настоящего исследования использовался показатель 
общего уровня осознанной саморегуляции.

Школьная вовлеченность оценивалась при помощи адаптированного на российской вы-
борке опросника «Многомерная шкала школьной вовлеченности» (Фомина, Моросанова, 
2020). Методика позволяет оценить выраженность четырех компонентов школьной вовле-
ченности и четырех компонентов школьной безучастности (поведенческий, когнитивный, 
эмоциональный, социальный). В контексте задач исследования использовался интегральный 
показатель школьной вовлеченности, рассчитываемый как сумма баллов по всем компонен-
там вовлеченности.

В исследовании были собраны данные о результативности обучения школьников: успева-
емость (среднее значение годовых отметок по основным учебным предметам) и результаты 
сдачи итоговых экзаменов в 9-м классе (ОГЭ). Общий показатель результата ОГЭ учащегося 
рассчитывался как сумма баллов, полученная за сдачу обязательных учебных предметов 
(русский язык и математика).

Статистический анализ данных проводился с использованием статистического пакета 
SPSS26.0 (SPSS Inc.) и AMOS23 (расчет описательной статистики, корреляционный анализ, 
структурное моделирование).

Результаты
Корреляционный анализ
На первом этапе анализа данных были рассмотрены описательные статистики, а так-

же корреляции между исследуемыми переменными, в том числе с учетом их повторных 
замеров (табл. 1). Полученные результаты свидетельствуют о значимых взаимосвязях об-
щего уровня осознанной саморегуляции, измеренного в 7-м классе, со всеми остальными 
переменными: вовлеченностью и успеваемостью, включая более поздние замеры (в 8-м 
и 9-м классах). Следует также отметить, что, несмотря на уровень значимости, корреляция 
успеваемости и саморегуляции более высокая, чем успеваемости и вовлеченности. При 
этом, измеренные в 9-м классе вовлеченность и саморегуляция не показывают значимую 
связь с успешностью на экзамене. Данный факт свидетельствует, по-видимому, о раз-
нонаправленной динамике осознанной саморегуляции, вовлеченности и успеваемости 
на данном этапе обучения.
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Таблица 1

Средние значения, стандартные отклонения и результаты корреляционного анализа

Показатели Mean SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. СР_7 28,73 9,91 1 0,64** 0,61** 0,52** 0,46** 0,38** 0,41** 0,48** 0,33**

2. СР_8 28,83 8,93 1 0,72** 0,57** 0,48** 0,16 0,25* 0,27* 0,28*

3. СР_9 28,53 9,96 1 0,47** 0,65** 0,11 0,17 0,31** 0,12

4. Вовлеч_8 68,05 11,79 1 0,62** 0,22* 0,26* 0,34** 0,12

5. Вовлеч_9 64,42 13,15 1 0,28* 0,32** 0,45** 0,12

6. Усп_7 4,00 0,68 1 0,86** 0,76** 0,70**

7. Усп_8 3,92 0,63 1 0,78** 0,70**

8. Усп_9 3,93 0,57 1 0,60**

9. ОГЭ_9 43,48 8,51 1

Примечание: ** p < 0,01, * p < 0,05; Mean – среднее значение, SD – стандартное отклонение, СР – 
саморегуляция, Вовлеч – школьная вовлеченность, Усп – успеваемость.

Описательные статистики в целом свидетельствуют о том, что осознанная саморегуляция 
относительно стабильна, а уровень школьной вовлеченности снижается. Эти факты подтвер-
ждаются рядом исследований (Фомина и др., 2021; Цыганов, Бондаренко, 2022).

Структурное моделирование
Анализ данных производился методом моделирования структурными уравнениями (SEM) 

при помощи компьютерной программы AMOS23.
Для оценки соответствия модели эмпирическим данным применялись следующие индексы 

согласия: GFI > 0,95; AGFI > 0,9; CFI > 0,95; RMSEA < 0,05, использовался путевой анализ. На ри-
сунке 1 приведена итоговая модель, характеризующаяся приемлемыми индексами согласия: 
GFI = 0,970; AGFI =0,905; CFI = 0,997; RMSEA = 0,037.
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Рисунок 1

Структурная модель лонгитюдной взаимосвязи осознанной саморегуляции, школьной 
вовлеченности и успешности сдачи итоговых экзаменов

Полученная модель показывает, что устойчивым предиктором успешности обучающихся 
на экзамене является их академическая успеваемость, т. е. дети, которые стабильно хорошо 
учатся в средних классах школы, в дальнейшем демонстрируют успешную сдачу экзаменов. 
При этом общий уровень осознанной саморегуляции (СР) является долгосрочным предик-
тором успеваемости: выявлено значимое влияние на успеваемость общего уровня СР в 7-м 
классе, и это влияние опосредовано уровнем СР в 8-м классе. Кроме того, саморегуляция в 7-м 
классе влияет на успеваемость в школе в 9-м классе через медиатор – успеваемость в 8-м 
классе. И хотя общий уровень СР в 9-м классе не является значимым предиктором успеш-
ности на экзамене, тем не менее, можно сделать вывод о том, что саморегуляция является 
долгосрочным предиктором академической успешности в целом.

Модель также демонстрирует, что общий уровень СР в 7-м классе оказывает влияние на об-
щий уровень школьной вовлеченности в 8-м классе и, опосредованно, в 9-м классе. Однако 
сама вовлеченность при этом не связана с оценкой на экзамене. Вовлеченность в школьную 
жизнь может быть связана не столько с желанием добиться высоких академических успехов, 
сколько с желанием произвести впечатление, чаще взаимодействовать с интересными людьми. 
Успешная же сдача государственного экзамена требует вовлеченности именно в специфическую 
программу подготовки к испытанию с четко заданными условиями. Кроме этого, активность 
в рамках школьных занятий, по словам многих учащихся, в их сознании не связана напрямую 
с их успешностью на экзамене. Гораздо более продуктивными они считают дополнительные 
занятия, уроки с репетиторами, собственную активность, не связанную со школой. Кроме 
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этого, в 7–9 классах у подростков происходит сдвиг ведущей деятельности с учебы на интим-
но-личностное общение. Возможно, что к 9-му классу школьники еще не успевают осознать 
личностную значимость государственных экзаменов. ОГЭ выступает как не совсем понятная 
цель, заданная извне, поэтому ученики не включаются осознанно и активно в процесс ее 
достижения. Однако стоит отметить отсроченное влияние общего уровня саморегуляции как 
на успешность, так и на вовлеченность. Можно говорить, что та осознанная работа, которую 
ученики проделывают к 7-му классу – активность в освоении школьных предметов – дает им 
хорошую базу. Этот задел позволяет прожить непростой подростковый возраст с меньшими 
потерями в продуктивности.

Мы считаем, что при подготовке школьников к ОГЭ необходимо сконцентрироваться 
на личностной значимости экзамена, помочь ученику осознать, зачем ему стараться получить 
высокий балл, как выбрать предметы для сдачи, исходя из его долгосрочных целей. Умение 
строить планы на длительную перспективу связано с потребностью реализовать себя в вы-
бранной профессии, а это формируется чуть позже. Поэтому подросткам всё еще необходима 
помощь в планировании.

Обсуждение результатов
Впервые в настоящем исследовании на основании лонгитюдных данных выявлены осо-

бенности взаимосвязи осознанной саморегуляции и школьной вовлеченности обучающихся, 
а также раскрыта их ресурсная роль в отношении общей академической успеваемости и эк-
заменационной успешности.

Проведенный анализ позволил констатировать тот факт, что школьная вовлеченность имеет 
отчетливую тенденцию к снижению в средних классах школы. Исследователи подтверждают, 
что снижение школьной активности учащихся, особенно подросткового возраста, остается 
серьезной проблемой, которая содержит в себе риски, связанные с серьезными социальными 
последствиями (Lam et al., 2016; Perkmann et al., 2021). Однако, как свидетельствуют полученные 
данные, значимым ресурсом успеваемости и вовлеченности учащихся в этот период выступает 
осознанная саморегуляция. Благодаря ей обучающиеся могут компенсировать недостаточную 
вовлеченность и мотивацию, преодолев естественные ограничения, которые связаны с соци-
альной ситуацией развития и психофизиологическим созреванием (Vukman & Licardo, 2010). 
Показаны эффекты, убедительно доказывающие значимость целеполагания, планирования 
и эффективного целедостижения для школьной вовлеченности подростков в этот период 
(Caraway et al., 2003). Действительно, учащиеся с высоким уровнем вовлеченности характе-
ризуются более эффективными учебными стратегиями, успешнее справляются с трудностями 
в обучении, с большей вероятностью достигают поставленных целей. Исследователи приходят 
к выводу о том, что связь саморегуляции и школьной вовлеченности является реципрокной, 
и ее направленность может быть связана как с возрастом, так и с внутренней динамикой 
развития данных феноменов (Фомина и др., 2021; Stefansson et al., 2018).

В настоящем исследовании впервые установлено, что более раннее развитие осознанной 
саморегуляции способствует более высокой продуктивности и эффективности обучающихся 
(на примере ситуации сдачи итоговых экзаменов). Дети, для которых было характерно более 
высокое развитие регуляторных компетенций в 7-м классе, в дальнейшем успешнее справлялись 
с экзаменационными испытаниями, демонстрируя более высокие результаты. Эмпирические 
исследования, выполненные в рамках других методологических подходов к пониманию 
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саморегуляции (исполнительские функции, самоконтроль и пр.) также показывают эффекты 
влияния саморегуляции на различные виды активности и поведение человека в последующие 
периоды жизнедеятельности: уровень достижений, межличностные отношения, умственные 
способности, благополучие (Robson et al., 2020).

Нельзя также не сказать о том, что в целом в средних классах школы наблюдается сни-
жение успеваемости. При этом дети, которые стабильно хорошо учатся в средних классах 
школы, в дальнейшем демонстрируют успешную сдачу экзаменов. А те дети, которые по ка-
ким-то причинам «запустили» учебу или не смогли найти для себя достаточные мотиваторы, 
могут показать положительный результат на экзамене только благодаря ресурсам осознан-
ной саморегуляции (Моросанова, Филиппова, 2019). Эти результаты, в частности, показаны 
в исследованиях, рассматривающих дифференциальные аспекты взаимосвязи осознанной 
саморегуляции и академической успешности (Потанина, Моросанова, 2021).

Несмотря на то, что результаты некоторых исследований показывают наличие значимых 
взаимосвязей успеваемости и вовлеченности (Lei et al., 2018), по нашим данным, вовлечен-
ность обретает свою ресурсную роль благодаря осознанной саморегуляции.

Заключение
Таким образом, в исследовании была верифицирована гипотеза об осознанной само-

регуляции и школьной вовлеченности как значимых долгосрочных предикторах успешной 
сдачи итоговых экзаменов в школе на основании лонгитюдных данных и с помощью средств 
структурного моделирования. Показано, что динамика развития и особенности возрастных 
изменений осознанной саморегуляции, школьной вовлеченности, академической успеваемости 
в процессе обучения в средней школе определяют специфику их взаимосвязи. Осознанная 
саморегуляция, являясь более стабильным ресурсом продуктивности учебной деятельности, 
выступает как прогностичный ресурс экзаменационной успешности обучающихся в средней 
школе и оказывает влияние на уровень их школьной вовлеченности. Полученные результаты 
обозначают направления практической работы со школьниками с точки зрения актуализации 
психологических некогнитивных ресурсов в реализации различных форм учебной активности.
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