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Научные исследования саморегуляции 
как специфического процесса, протекающе-
го в живых системах, стали осуществляться 
лишь в начале XX в. Позднее были сформу-
лированы основные принципы регулирова-
ния в живых системах (работы П.К. Анохи-
на, Н.А. Бернштейна). В психологической 
науке вопросы саморегуляции затрагивают-
ся в трудах С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонть-
ева и др. В 60-70-х гг. ХХ в. стала разраба-
тываться концепция осознанной саморегу-
ляции деятельности человека, в рамках ко-
торой формулировались основные принци-
пы саморегуляции деятельности человека 
(системность, активность, осознанность), 
обосновывались основные ее механизмы, а 
также связи саморегуляции с продуктивно-
стью психических процессов, личностными 
особенностями и эффективностью человече-
ской деятельности. 

В настоящее время и в педагогике 
проводятся исследования личностной само-
регуляции, в которой проявляется активно-
действенное отношение человека к себе и 
другим людям, его нравственные и социаль-
ные установки, направленность личности, в 
том числе профессиональная, умение соот-
носить себя и другого в процессе делового 
общения, совместной деятельности.  

Наше дальнейшее изложение будет 
связано с анализом саморегуляции учебной 
деятельности студента, т.е. регуляции, осу-
ществляемой студентом как субъектом 
учебной деятельности и направленной на 

STUDENT AS SUBJECT OF DELIBERATE 
SELF-REGULATION OF EDUCATIONAL 
ACTIVITY  

Levshin S.V.  

The article deals with a relatively new prob-
lem of scientific research. The specific features 
of higher school student’s activity self-regulation 
are viewed. It has been proved, that effective 
educational activity, effective use of knowledge 
and skills require understanding of the impor-
tance of educational activity self-regulation and 
the development of its realisation mechanisms. 

 
В статье затрагивается проблема, став-

шая предметом научных исследований срав-
нительно недавно. Рассматриваются специ-
фические особенности саморегуляции дея-
тельности студента, обучающегося в высшем 
учебном заведении. Показано, что эффек-
тивная учебная деятельность, эффективное 
использование приобреТаемых знаний и 
умений требуют от студента понимания важ-
ности саморегуляции учебной деятельности 
и сформированности механизмов ее осуще-
ствления.  
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приведение его возможностей в соответст-
вие с требованиями этой деятельности. 

Прежде всего отметим, что система 
осознанной саморегуляции учебной дея-
тельности имеет структуру, единую для всех 
видов деятельности. Она состоит из сле-
дующих звеньев: цель деятельности, модель 
значимых условий, программа действий, 
оценка результатов деятельности, коррек-
ция. 

Основным звеном, определяющим 
особенности саморегуляции учебной дея-
тельности, является субъективно принятая 
цель. Чтобы организовать последователь-
ность действий в соответствий с принятой 
целью, необходимо соотнести цель с реаль-
ными условиями, в которых будет происхо-
дить ее достижение, и выделить условия, 
наиболее значимые с точки зрения цели. 
Этот процесс осуществляется звеном «субъ-
ективная модель значимых условий дея-
тельности». На базе такой модели человек 
осуществляет в звене «программа действий» 
упорядочение действий, средств и способов. 
При этом и модель, и программа могут из-
меняться, приспосабливаясь друг к другу по 
ходу деятельности. Неизменной остается 
цель (до тех пор, пока человек не достигнет 
ее или не откажется от нее в пользу иной 
цели). 

Как показывает наш опыт работы, 
студенты существенно отличаются по ха-
рактеру моделирования условий, по выбору 
предпочитаемой ими программы действий, 
поскольку одна и та же цель может быть 
достигнута и достигается разными способа-
ми.  

Самостоятельным звеном саморегуля-
ции является оценка результатов учебной 
деятельности. В этом звене информация о 
результате сопоставляется с критериями ус-
пеха. Чтобы при выполнении задания сту-
дент осознанно осуществлял последователь-
ность действий, необходимо вооружить его 
информацией о критериях успешности дея-
тельности. Обеспечить студента информа-
цией о результатах деятельности, как прави-
ло, бывает несложно. Однако даже при на-
личии такой информации в реальной прак-
тике оказывается, что лишь часть студентов 

улучшает свои учебные результаты. У дру-
гой части результаты могут даже ухудшать-
ся. Как нам представляется, это связано с 
тем, что иногда субъективные критерии 
точно соответствуют заданным, а иногда их 
необходимо формулировать самому студен-
ту, поскольку они зависят от его индивиду-
альных особенностей. Яркий пример тому – 
двойственная инструкция: действуй как 
можно быстрее и без ошибок. Если критерий 
«без ошибок» можно сформулировать одно-
значно, то критерий «как можно скорее» ин-
дивидуален и определяется в ходе хотя бы 
нескольких испытаний. 

На этом примере легко заметить, что 
стадия «оценка результатов» в ходе учебной 
деятельности и звено регуляции «оценка ре-
зультата» – не одно и то же. Если первое – 
всего лишь операция оценки результата, то 
второе – сложное субъективное образование, 
опирающееся на ряд психических процес-
сов. Оно может преобразоваться в самостоя-
тельную деятельность – «оценивание» и об-
служивать другие виды деятельности. 

Осознающий свои состояния и задачи 
студент является субъектом своей деятель-
ности. Это проявляется в том, что он сам 
выбирает условия, соответствующие по-
ставленной задаче, определяет способы пре-
образования исходной ситуации, оценивает 
полученные результаты и решает, нужно ли 
вносить какие-либо изменения в осуществ-
ляемые им действия. Студент как субъект 
деятельности решает и вопрос о том, какую 
из возможных задач важно выполнить в 
первую очередь, а что может подождать. 
Вместе с тем в результате учебной деятель-
ности происходят изменения в самом обу-
чающемся: увеличивается объем и качество 
знаний, идет развитие сущностных сил и 
способностей, их совершенствование. 
Именно эта сторона саморегуляции пред-
ставляет наибольший интерес для педагоги-
ческой науки и практики. 

С практической точки зрения важно 
иметь в виду, что единая функциональная 
структура регуляции в конкретных видах 
деятельности реализуется разными психиче-
скими процессами: восприятием, памятью, 
мышлением и т.п. В связи с этим особый ин-
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терес представляет анализ функциональной 
структуры учебной деятельности обучаю-
щихся. С одной стороны, мы можем иссле-
довать изменение звеньев системы саморе-
гуляции в связи с постепенным обогащени-
ем психических процессов, с помощью ко-
торых она происходит. С другой – изучение 
психических процессов с учетом их под-
ключения к функциям саморегуляции по-
зволит по-новому проследить их становле-
ние и развитие в процессе обучения. Кроме 
того, регулятивный подход позволяет анали-
зировать развитие свойств обучающегося 
как субъекта регуляции в процессе обуче-
ния, что делает возможным переход от обу-
чения к самообучению, самовоспитанию и 
самосовершенствованию. Однако, чтобы эти 
процессы стали реальностью, важно иметь 
представление об эталонных свойствах са-
морегуляции, которые будут востребованы 
студентом не только в настоящем, но и в бу-
дущей профессиональной деятельности. 

Учитывая особенности саморегуляции 
студентом учебной деятельности, препода-
ватель должен предвидеть, насколько изла-
гаемое им знание будет знакомо и интересно 
студентам, в какой мере оно может пред-
ставлять для них интерес в контексте буду-
щей профессиональной деятельности, явля-
ется ли это знание существенным, значимым 
для личности студента и т.п.  

В педагогике в этом контексте разра-
ботаны различные приемы, обеспечивающие 
усвоение и сохранение усваиваемого мате-
риала: новизны, удивления, придания зна-
чимости изучаемому материалу, дублирова-
ние информации, заострение внимания на 
главном, ассоциативного обучения, исполь-
зование наглядных логических схем, реше-
ние практических задач и др. К примеру, 
эффективность решения учебных задач и за-
крепления пройденного существенно повы-
шают результативность обучения, если 
учебная информация включается в контекст 
более широкой задачи, в которую изучаемое 
входит лишь одним из условий. Задачи и 
упражнения такого рода способствуют вы-
ведению усилий, затрачиваемых студентами 
при решении задач, на уровень саморегули-
рования, на уровень преднамеренно – не-

преднамеренного использования средств 
достижения искомого решения.  

Существенное значение для саморегу-
ляции учебной деятельности имеет выработ-
ка у студентов навыков планирования своей 
работы. Однако нередко среди исследовате-
лей бытует представление о том, что плани-
рование не может быть специальной педаго-
гической задачей, поскольку навыки плани-
рования складываются будто бы попутно 
(стихийно) в процессе обучения.  

Как нам представляется, в педагогиче-
ской работе со студентами необходимо спе-
циально формировать умения планировать 
выполнение учебных действий. В начале это 
могут быть действия по образцу, которые 
постепенно позволяют овладевать навыками 
без опоры на него. Инструментом-
посредником в действиях студента могут 
быть опорные схемы, планы самостоятель-
ной работы, структурно-логические и гра-
фовые модели, которые способствуют осоз-
нанному восприятию заданий преподавате-
ля, осознанному контролю за последова-
тельностью своих действий, правильностью 
их организации. 

Для последовательного обучения сту-
дентов планированию, помимо привычной 
работы по готовому плану, можно использо-
вать выбор наиболее целесообразного плана 
из двух-трех, а затем уже переходить к са-
мостоятельному его составлению. Такое 
обучение планированию обеспечивает пере-
нос умений, приобретенных студентом при 
выполнении одних заданий, на другие виды 
деятельности. 

Тесно связан с планированием и само-
контроль как «способность человека уста-
навливать отклонение реализуемой про-
граммы деятельности от заданной и вносить 
коррективы в план деятельности» (4). При 
самоконтроле развиваются многие психиче-
ские процессы: внимание, воля, самосозна-
ние. 

Развитие самосознания неразрывно 
связано с представлениями человека о себе и 
своих возможностях. Из работ психологов 
известно, каким образом неверные пред-
ставления о своих возможностях отражают-
ся на продуктивности действий и поступках 
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человека. В вузовской практике нередко 
приходится сталкиваться с рассогласовани-
ем самооценок студентов и их действитель-
ных возможностей.  

Представления о своих возможностях 
и о себе самом складываются у студента под 
воздействием различных факторов. Зачас-
тую студенты с завышенными или занижен-
ными представлениями о своих возможно-
стях переносят их и на будущие ситуации в 
профессиональной деятельности. Связано 
это прежде всего с тем, что у них плохо раз-
вита способность анализа своих достижений 
и неудач, конкретных результатов своих 
действий. Неадекватность к результатам и 
анализу условий их достижения обнаружи-
вается даже у студентов выпускных курсов. 

Естественно, что по мере перехода с 
курса на курс индивидуальный опыт студен-
тов становится богаче. Они в большей мере 
учитывают прошлые достижения, приобре-
тают больший арсенал внутренних эталонов, 
внутренних средств для сопоставления сво-
их возможностей и достигаемых результа-
тов. При более тщательном анализе резуль-
татов своей деятельности представления 
студента о себе в большей степени начина-
ют соответствовать критериям, имеющимся 
у окружающих.  

 В ходе проведенных нами исследова-
ний установлено, что по мере продвижения 
студента по образовательной лестнице, по 
мере накопления учебного опыта в высшей 
школе и опыта взаимоотношений со сверст-
никами, в самооценках студентов происхо-
дят существенные изменения. Причем изме-
няется характер зависимости от «отноше-
ний» и «деятельности». Как правило, боль-
шая часть студентов оценивает свои дости-
жения в деятельности ниже, чем преподава-
тели. Однако «слабые» студенты оценивают 
свои достижения выше, нежели преподава-
тели.  

Более точной оценке собственных 
возможностей способствуют учебные и 
учебно-производственные практики. После 
них студент характеризуется не столько соз-
нательным отношением к своим возможно-
стям и успехам, сколько ростом рефлексии. 

Всякая деятельность является после-
довательным процессом, имеющим начало и 
завершение. В качестве завершения дея-
тельности принято рассматривать ее резуль-
таты, в качестве начала – мотивы. Мотивы – 
не столько понятие самой личности, осуще-
ствляющей деятельность, сколько понятие 
наблюдающего за этой деятельностью. Для 
конкретного человека мотив в том смысле, 
который в него вкладывают психологи и пе-
дагоги, может и не существовать в его соз-
нании. Поэтому с точки зрения мотивации 
высокоразвитое личностное саморегулиро-
вание заключается, по-видимому, не столько 
в том, чтобы рефлексировать смысл и значе-
ние своих поступков, сколько в том, чтобы 
поступать по принципу «я не могу иначе». 
Применительно к рассматриваемой нами 
проблемы подобное оказывается возмож-
ным, если наряду с навыками саморегуляции 
деятельности у студента формируются и на-
выки саморегуляции личности, саморегуля-
ции поведения. 

Заметим, что по структуре система 
саморегуляции личности во многом совпа-
дает с саморегуляцией деятельности. Кроме 
того, личностные преобразования, как и дея-
тельностные, осуществляются и закрепля-
ются в отношениях с людьми. Содержатель-
но же система саморегуляции личности об-
ращена к иному опыту, нежели саморегуля-
ция деятельности. 

Основным предметом личностной ре-
гуляции являются не столько действия, на-
правленные на преобразования в предмет-
ном мире, сколько действия, направленные 
на преобразование отношений (отношение к 
другим людям, к самому себе и к тем видам 
деятельности, к которым личность обучаю-
щегося оказывается приобщенной). Говоря 
иначе, наряду с технологией деятельности 
студент овладевает и технологией отноше-
ний, их правилами.  

В настоящее время исследователями 
предпринимаются попытки описать отдель-
ные моменты технологии отношений в обра-
зовательном процессе, способствующие бо-
лее эффективному взаимодействию субъек-
тов этого процесса как равноправных. В ре-
зультате установлено, что технология дея-
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тельности определяет многое в механизмах 
регуляции и саморегуляции исполнитель-
ской (репродуктивной) деятельности, а тех-
нология отношений диктует многое в лич-
ностной регуляции и регуляции творческой 
деятельности. 

Между тем личностная саморегуляция 
и саморегуляция деятельности взаимодо-
полняют друг друга. И в той, и в другой 
имеют место регуляция действий и регуля-
ция отношений, но в саморегуляции дея-
тельности преобладает регуляция действий, 
а в личностной саморегуляции – регуляция 
отношений. Еще раз подчеркнем, что само-
регуляция любого вида может осуществ-
ляться только в определенном действии, в 
принятии решения и следовании ему. 

Как отмечает Б.Ф. Ломов (3), вектор 
«мотив – цель», организующий деятель-
ность, связан с направленностью личности, 
ориентированностью ее самодвижения. Для 
выявления направленности личности также 
необходимо знать мотивы и цели, которыми 
она руководствуется, особенности планиро-
вания, прогнозирования и используемых 
способов преобразований. Но в рамках са-
морегуляции личности они дополняются ха-
рактеристиками темперамента, характера, 
способностей, уровня интеллекта. 

В отличие от саморегуляции деятель-
ности, которая заключается в произвольном 
регулировании субъектом всего, что связано 
с организацией и осуществлением деятель-
ности, процесс личностной саморегуляции 
Б.Ф. Ломов называет самодетерминацией. 
Тем самым ученый подчеркивает более вы-
сокий уровень регуляции и более высокий 
уровень причинных зависимостей, опреде-
ляющих поведение человека. Самодетерми-
нация не сводится к произвольной регуля-
ции поведения. Существеннее то, что на оп-
ределенных стадиях развития личность на-
чинает сознательно организовывать свою 
жизнь и тем самым определять собственное 
развитие. В явном виде процессы самоде-
терминации обнаруживают себя с переходом 
к самостоятельной жизни, когда человек 
становится «хозяином своей судьбы». 

Арсенал саморегуляции составляет не 
только то, что может быть отражено в соз-

нании человека, не только то, что может 
стать предметом его анализа и оценки, но и 
первичные чувственные данные. Иными 
словами, наряду с опосредствованным чув-
ственным опытом, опытом, пропускаемым 
сквозь призму мышления, существует и не-
посредственный чувственный опыт, логика 
преобразования которого пока еще мало из-
вестна. Но значение, которое имеет доля не-
посредственного знания, непосредственного 
опыта в поведении обучающегося, в регуля-
ции его деятельности, трудно переоценить. 
Более того, именно непосредственный чув-
ственный опыт выступает предпосылкой ус-
пешного обучения.  

Вместе с тем «нельзя забывать о том, – 
пишет З.И. Калмыкова, – что и отвлеченное, 
абстрактно-теоретическое мышление, дале-
ко выходя за пределы чувственного опыта, 
только тогда обладает действенной силой, 
позволяет проникать в суть познаваемой 
действительности, когда оно неразрывно 
связано с наглядно-чувственными данными» (1).  

Действительно, как показывает прак-
тика, акцент на теоретической стороне обу-
чения не предполагает отказа от опоры на 
наглядно-конкретные образы. Более того, 
обучение немыслимо без опоры на чувст-
венное познание, без опоры на постоянно 
формирующийся «внутренний язык» – язык 
непосредственного отражения, который 
обеспечивает в определенный момент воз-
можность первичной абстракции, сравнения 
и обобщения и впоследствии приводится в 
соответствие с тем арсеналом теоретических 
и практических знаний, которым овладевает 
обучающийся. 

При рассмотрении проблемы, связан-
ной с формированием системы саморегуля-
ции, О.А. Конопкин (2) подчеркивает спе-
цифику целенаправленной человеческой 
деятельности и самого человека как созна-
тельного существа, активно строящего свою 
деятельность и управляющего ею на основе 
учета целей своей деятельности и реальных 
условий ее осуществления. Именно с этой 
точки зрения человек выступает подлинным 
«субъектом деятельности, адекватно исполь-
зующим внешние условия, а в ряде случаев 



 

Левшин С.В.  
«Студент как субъект осознанной саморегуляции учебной деятельности» 
 

 30 

преодолевающим эти внешние условия в ин-
тересах поставленной цели».  

В условиях вузовского обучения сту-
денты постепенно открывают для себя но-
вые возможности быть субъектом деятель-
ности. По мере роста осознанности деятель-
ности и осознанного анализа моментов 
управления ею, сочетающегося с постоян-
ным практическим испытанием своих воз-
можностей в учебной работе, студент стара-
ется сделать свое участие в регуляции дея-
тельности более эффективным. Значитель-
ные сдвиги в этом отношении отмечаются 
на заключительном этапе обучения в вузе, 
когда саморегуляция деятельности и саморе-
гуляция личности достигают расцвета, когда 
студент интересуется уже не только резуль-
татами своих учебных усилий, но и своей 
профессиональной позицией, своими воз-
можностями. 

К этому времени в сознании студента 
в той или иной мере оказывается сформиро-
ванной система представлений о своих воз-
можностях: 

1) в целеобразовании и целеудержа-
нии (нужно не только уметь понимать пред-
ложенные цели, уметь формировать их са-
мому, но и удерживать цели до их реализа-
ции, чтобы их место не заняли другие, хотя 
и представляющие интерес); 

2) в моделировании (надо уметь вы-
делить условия, важные для реализации це-
ли, отыскать в своем опыте представление о 
предмете потребности, а в окружающей си-
туации отыскать объект, соответствующий 
этому предмету); 

3) в планировании (нужно уметь вы-
брать соответствующий цели деятельности и 
условиям способ преобразования заданных 
условий, подобрать соответствующие сред-
ства осуществления этого преобразования, 
определить последовательность отдельных 
действий); 

4) в оценивании (нужно уметь оце-
нивать конечные и промежуточные резуль-
таты своих действий); 

5) в коррекции (нужно представлять, 

какие изменения можно привнести в резуль-
тат, если какие-то детали его не соответст-
вуют предъявляемым требованиям); 

6) в отношениях (надо иметь пред-
ставление о правилах взаимоотношений с 
другими людьми и с предметами труда). 

Когда мы говорим о студенте как 
субъекте учебной деятельности и о системе 
осознанной саморегуляции его деятельно-
сти, мы имеем в виду, что, с одной стороны, 
у него должна быть система отчетливых 
представлений о своих возможностях при 
решении разного рода задач саморегуляции, 
а с другой – сформированная система уме-
ний и навыков, связанных с этими представ-
лениями. Только тогда студент сможет сам 
ставить цели, приводить их в соответствие с 
требованиями обстоятельств и удерживать в 
поле своего сознания в сфере саморегуляции 
до момента их достижения.  

Приобрести эти навыки и умения сту-
дент может не путем мысленного постиже-
ния, не путем проговаривания их в ходе дея-
тельности, а только в реальном процессе ее 
осуществления.  
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