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УпраВлеНИе процессом саморегУляцИИ  
У млаДшИх шКольНИКоВ

аннотация
Введение. Проведенный анализ показал, что процесс саморегуляции у младших школьников 

недостаточно сформирован, и проблема состоит в создании и проведении соответствующих 
формирующих программ. Цель работы: составить и провести формирующую программу управ-
ления процессом саморегуляции у младших школьников.

Материалы и методы. Исследование проведено в средней общеобразовательной школе 
№ 154 г. Челябинска в три этапа (подготовительный, диагностико-формирующий, аналитиче-
ский). Использованы эмпирические (констатирующий и формирующий эксперименты, внеш-
нее наблюдение, тестирование) и статистико-математические методы (вычисление Т-критерия 
Вилкоксона) и две методики: «Метод наблюдения для оценки волевых качеств» А.И. Высоцкого, 
«Диагностика уровня школьной тревожности» Б.Н. Филлипса. 

Результаты. На основании анализа процесса саморегуляции у младших школьников состав-
лена формирующая программа, её реализация позволила выявить особенности формирования 
способностей младших школьников овладевать собой и своим поведением. 

Обсуждение. Реализация программы управления процессом саморегуляции у младших школь-
ников влияет на формирование способностей овладевать своим поведением на основе интеллек-
туальных, разумных действий (саморегуляция в интеллектуальный деятельности); эмоциональ-
но реагировать на ситуации социально-приемлемым образом (эмоциональная саморегуляция), 
а также управлять своими действиями и поведением в различных ситуациях (волевая саморе-
гуляция). Отдельно взятые аспекты саморегуляции изучены отечественными и зарубежными 
авторами, новизна же представляемых изысканий состоит в осуществлении системного и ком-
плексного подходов в совокупности.

Заключение. Проведенный анализ процесса саморегуляции у младших школьников выявил по-
требность в составлении и реализации формирующей программы по управлению процессом само-
регуляции детей. В ходе составления и реализации такой программы необходимо учитывать особен-
ности формирования способностей младших школьников овладевать собой и своим поведением, 
и только на этой основе составлять соответствующие психолого-педагогические рекомендации. 

Ключевые слова: саморегуляция, младший школьный возраст, эмоциональная саморе-
гуляция, волевая саморегуляция, интеллектуальная саморегуляция, управление, процесс, 
формирование.

основные положения:
• проведен анализ процесса саморегуляции у младших школьников;
• составлена и реализована формирующая программа по управлению процессом саморегу-

ляции у младших школьников;
• выявлены особенности формирования способностей младших школьников овладевать со-

бой и своим поведением. Уп
ра

вл
ен

ие
 п

ро
це

сс
ом

 с
ам

ор
ег

ул
яц

ии
 у

 м
ла

дш
их

 ш
ко

ль
ни

ко
в

Психологические науки



204 Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2018. № 3

1. Введение (Introduction)
Проблема изучения процесса управ-

ления человеком собственным поведе-
нием является в психологии одной из 
наиболее фундаментальных задач. В со-
временной психологической науке ее 
разработка ведется во многих теоретико-
прикладных направлениях. По мнению 
отечественных и зарубежных исследо-
вателей, управление процессом саморе-
гуляции наиболее эффективно происхо-
дит в младшем школьном возрасте [1–3], 
и связано оно с адаптацией ребенка к 
школе [4–6], с представлениями детей 
о себе и своих возможностях [7–9], ко-
торые складываются под влиянием раз-
новозрастного межличностного взаимо-
действия [10; 11]. Младший школьный 
возраст обладает глубокими потенциаль-
ными возможностями для формирова-
ния эмоциональной, интеллектуальной 
и волевой саморегуляции [12; 13]. На 
протяжении всего этого периода ребе-
нок учится управлять своим поведени-
ем, произвольной становится органи-
зация его деятельности. Специфически 
человеческий способ регуляции связан 
с созданием и употреблением знаковых 
психологический орудий и с овладением 
собственным поведением. Ключевыми 
особенностями управления собственным 
поведением в младшем школьном возрас-
те являются: развитие волевых качеств у 
детей, формирование произвольности, 
сознательная регуляция своих действий, 
а также стремление к самостоятельно-
сти, которое подталкивает школьника к 
невыполнению требований учителей и 
взрослых [14; 15]. Сказанное создает по-
нимание того, что процесс саморегуля-
ции у детей недостаточно сформирован, 
и что проблема состоит в создании и 
проведении соответствующих формиру-
ющих программ. Цель работы: составить 
и провести формирующую программу 
управления процессом саморегуляции у 
младших школьников.

2. материалы и методы (Materials 
and Methods)

Исследование управления процессом 
саморегуляции у второклассников было 
проведено в средней общеобразователь-
ной школе № 154 г. Челябинска (N = 23). 

Исследование проходило в три эта-
па (подготовительный, диагностико-
формирующий, аналитический). Были 
использованы эмпирические (констати-
рующий и формирующий эксперименты, 
внешнее наблюдение, тестирование) и 
статистико-математические методы (вы-
числение Т-критерия Вилкоксона [16]) 
и две методики: «Метод наблюдения для 
оценки волевых качеств» А.И. Высоцко-
го, «Диагностика уровня школьной тре-
вожности» Б.Н. Филлипса [17]. 

В основу формирующей программы 
были положены: модифицированный 
вариант программы по формированию 
саморегуляции у детей младшего школь-
ного возраста Н.Г. Яковлевой; программа 
формирования эмоционально-волевой 
регуляции у учащихся начальной школы 
Н.П. Слободняк.

В содержательный компонент фор-
мирующей программы вошли: 1) игры, 
которые способствуют созданию близ-
ких отношений между участниками груп-
пы, снимают напряженность, тревогу, 
страх перед окружающими, повышают 
самооценку, позволяют проверить себя 
в различных ситуациях общения, пред-
упреждают опасность социально значи-
мых последствий; 2) упражнения, позво-
ляющие установить контакты с группой, 
снять эмоциональное напряжение, спло-
тить, повысить тонус группы, выявить 
личностные особенности каждого участ-
ника; 3) релаксация, которая позволяет 
расслабиться, снять нервно-мышечное 
напряжение, настроиться на дальней-
шую работу, поднять общий тонус груп-
пы; 4) психогимнастика, которая помо-
гает выразить переживания, проблемы, 
эмоции посредством движения, мимики, 
жестов, нейтрализующих весь негатив, 
не направляя его на себя. 

Темы занятий отражают личные про-
блемы детей младшего школьного воз-
раста, поэтому они могут использоваться 
не только с целью формирования само-
регуляции учащихся, но и как профилак-
тика и предупреждение неблагоприят-
ных процессов. 

На занятиях учащиеся получают зна-
ния о том, как общаться, упражняться в 
применении приемлемых способов по-В
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ведения. Большое внимание уделяется 
групповым дискуссиям, ролевому пере-
игрыванию, творческому самовыраже-
нию, самопроверке и рефлексии. Заня-
тия по форме напоминают тренинги, где 
с помощью специальных упражнений 
и ролевых игр школьники овладевают 
навыками эмоционального саморегули-
рования. 

На занятиях предоставляется воз-
можность получить конкретные знания, 
осознать и решить свои личные пробле-
мы, а также выработать адекватную са-
мооценку и сформировать свое поведе-
ние. Структура занятия включает в себя 
три части: вводную, основную и заклю-
чительную. Цель вводной части: ознако-
мить детей с элементами выразительных 
движений, таких как, мимика, жесты, 
поза и походка; работа со словами, обо-
значающими эмоциональные состояния. 
Цель основной части – раскрыть тему 

занятия; ответить на вопросы для обсуж-
дения; провести психологические игры 
и упражнения. Цель заключительной ча-
сти – снять психоэмоциональное напря-
жение; осуществить рефлексию.

Материально-техническое оснаще-
ние Формирующей программы: нагляд-
ные пособия «Гномы настроений», «Пик-
тограммы основных эмоциональных 
состояний», бланки «Дневник настрое-
ний» для каждого учащегося.

3.  результаты (Results)
Результаты объясняют сводные дан-

ные, полученные до и после апробации 
формирующей программы по методи-
кам, направленным на изучение уровня 
волевой, эмоциональной и интеллекту-
альной саморегуляции.

Распределение показателей, полу-
ченных по методике «Метод наблюдения 
для оценки волевых качеств» А.И. Вы-
соцкого представлены на рис. 1.
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Рис. 1. распределение показателей, полученных по методике  
«метод наблюдения для оценки волевых качеств» а.И. Высоцкого  

до и после применения формирующей программы

Fig. 1. Distribution of indicators obtained by the method A.I. Vysotsky  
«The method of observation for the evaluation of strong-willed qualities» before  

and after the application of the forming program
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Результаты, полученные по методике 
«Метод наблюдения для оценки волевых 
качеств» А.И. Высоцкого свидетельству-
ют, что количество детей, обладающих 
низким уровнем волевой саморегуляции, 
снизилось. Что касается компонента «са-
мостоятельность», то количество детей 
со средним её уровнем возросло с 13 % 
до 17 %. Дети стали более дисциплини-
рованными, что мы можем увидеть в из-
мененных показателях среднего уров-

ня компонента волевой саморегуляции 
«дисциплинированность». Высокий уро-
вень проявления волевых компонентов 
саморегуляции по признакам «самостоя-
тельность», «дисциплинированность» 
остался на прежнем уровне, но повысил-
ся признак «выдержка».

Изменение исследуемых показате-
лей, полученных по методике «Диагно-
стика уровня школьной тревожности» 
Б.Н. Филлипса, на рис. 2.
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рис. 2. распределение показателей, полученных по методике  
«Диагностика уровня школьной тревожности» Б.Н. Филлипса до и после  

применения формирующей программы управления процессом  
саморегуляции младших школьников

Fig. 2. Distribution of indicators obtained by the method B.N. Phillips 
 «Diagnosis of the level of school anxiety» before and after the application of the forming 

program for managing the process of self-regulation of junior schoolchildren

Анализ результатов, полученных по 
методике Б.Н. Филлипса «Диагностика 
уровня школьной тревожности», свиде-
тельствует о снижении показателей обще-
го уровня тревожности (от 52 % до 70 %). 

Повышенный уровень тревожности 
на констатирующем этапе эксперимен-
та был выявлен у 11 человек (48 %), а на 
формирующем этапе эксперимента по-

вышенный уровень тревожности выяв-
лен у 7 человек (30 %).

4. обсуждение (Discussion)
В процессе обсуждения отметим, 

что подобранные методики «Метод на-
блюдения для оценки волевых качеств» 
А.И. Высоцкого и «Диагностика уровня 
школьной тревожности» Б.Н. Филлипса 
помогли определить уровень саморегу-
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ляции испытуемых. После применения 
формирующей программы управления 
процессом саморегуляции младших 
школьников дети стали более дисци-
плинированными, самостоятельными, 
выдержанными. Что касается уровня 
интеллектуальной саморегуляции, то ко-
личество детей, характеризущихся низ-
ким уровнем и уровнем ниже среднего, 
заметно сократилось, количество детей 
со средним уровнем, уровнем выше сред-
него и высоким уровнем саморегуляции 
возросло. 

После применения формирующей 
программы детей с низким уровнем 
школьной тревожности стало значитель-
но больше, а количество детей, отличаю-
щихся повышенным уровнем тревожно-
сти, сократилось.

Подсчет Т-критерия Вилкоксона по-
казал, что после реализации формирую-
щей программы управления процессом 
саморегуляции у младших школьников 
результаты сформированности интел-
лектуальной, эмоционально-волевой и 
саморегуляции у детей показали положи-
тельную динамику. 

Сказанное подтвердждает нашу ги-
потезу о том, что формирование саморе-
гуляции в младшем школьном возрасте 
способствует овладению детьми своим 
поведением на основе интеллектуаль-
ных, разумных действий (саморегуляция 
в интеллектуальный деятельности); эмо-
циональному реагированию на ситуации 
социально-приемлемым образом (эмоци-
ональная саморегуляция), а также управ-
лению своими действиями и владению 
собственным поведением в различных 
ситуациях (волевая саморегуляция).

В других работах отечественных и 
зарубежных авторов, посвященных изу-
чению поведения детей, саморегуляция 
рассматривалась либо в контексте изуче-
ния иных психических функций и про-
цессов [18; 19], либо в ее отдельном про-
явлении как функции самоконтроля [20] 
и развития мышления [21], особенно в 

контексте осуществления инклюзивного 
образования [22]. 

Вместе с тем проблема управления 
процессом саморегуляции у младших 
школьников до сих пор остается мало-
изученной (кроме её отдельно взятых 
аспектов), новизна же представляемых 
изысканий состоит в осуществлении си-
стемного и комплексного подходов в со-
вокупности.

5. Заключение (Conclusion)
Проведенный анализ процесса само-

регуляции у младших школьников вы-
явил потребности и возможности в со-
ставлении и реализации формирующей 
программы по управлению процессом са-
морегуляции детей. В ходе составления и 
реализации такой программы необходи-
мо учитывать особенности формирова-
ния способностей младших школьников 
овладевать собой и своим поведением; и 
только на этой основе составлять соот-
ветствующие психолого-педагогические 
рекомендации. 

Как показало исследование, в про-
цессе применения программы управле-
ния процессом саморегуляции у младших 
школьников формируются способности 
овладевать собой и своим поведением 
на основе интеллектуальных, разумных 
действий (саморегуляция в интеллекту-
альный деятельности); эмоционально 
реагировать на ситуации социально-
приемлемым образом (эмоциональная 
саморегуляция), а также управлять свои-
ми действиями и владеть собственным 
поведением в различных ситуациях (во-
левая саморегуляция).
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MANAgeMeNT OF yOUNg SChOOlChIlDReN’S  
SelF-RegUlATION PROCeSS 

Annotation
Introduction. The analysis showed that the young schoolchildren’s self-regulation process is not 

sufficiently formed, and the problem is to create and conduct appropriate formative programs. The 
purpose of the research is to make and conduct a forming program for managing the process of self-
regulation among junior schoolchildren.

Materials and methods. The study was conducted in Chelyabinsk secondary school № 154 in three 
stages (preparatory, diagnostic-forming, analytical). Empirical (ascertaining and forming experiments, 
external observation, testing) and statistical-mathematical methods (calculation of the Wilcoxon 
T-test) and two methods of A.I. Vysotskij and B.N. Phillips were used: “The method of observation for 
the evaluation of strong-willed qualities” and “Diagnosis of the level of school anxiety”.

Results. Based on the analysis of junior schoolchildren’s self-regulation process, the formative 
program has been compiled and its implementation made it possible to reveal the features of formation 
the younger schoolchildren’s abilities to master themselves and their behavior.

Discussion. The realization of this program is influenced on the formation of abilities to master 
oneself and one’s behavior on the basis of intellectual, reasonable actions (self-regulation in 
intellectual activity); emotionally respond to the situations in a socially acceptable way (emotional self-
regulation), and also manage actions and behavior in different situations (volitional self-regulation). 
Separately taken aspects of self-regulation are studied by native and foreign authors. The novelty of the 
research presented in the article is the implementation of systemic and integrated approaches in total.

Conclusion. The analysis of junior schoolchildren’s self-regulation process is revealed the need 
for compiling and implementing a formative program for managing the process of children’s self-
regulation. In the process of creating such a program, it is necessary to take into account the peculiarities 
of the formation of younger schoolchildren’s abilities to master themselves and their behavior and to 
make appropriate psychological and pedagogical recommendations only on this basis.

Keywords: self-regulation, junior school age, emotional self-regulation, volitional self-regulation, 
intellectual self-regulation, management, process, formation.

highlights:
• The analysis of younger schoolchildren’s self-regulation process has been conducted;
• The forming program for managing the younger schoolchildren’s self-regulation process has 

been compiled and implemented;
• Features of forming abilities of younger schoolchildren to master themselves and their behavior 
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реалИЗацИя лИчНостНых цеННостей  
стУДеНтамИ КаК УслоВИе  

НраВстВеННо-патрИотИчесКого ВоспИтаНИя
аннотация
Введение. В статье изучается соотношение личностных ценностей студентов и возможности 

их реализации в современных условиях страны как условия формирования патриотизма. 
Материалы и методы. Проводится анализ научной литературы по проблеме патриотизма, 

анализ исследований российских учёных, посвященных изучению ценностных ориентаций и 
патриотизма. Используются методики «Субъективная оценка реализуемости базисных ценно-
стей (СОРБЦ)» и «Методика цветовых метафор». Применяются статистические методы обра-
ботки данных: расчёт стандартного отклонения (среднеквадратичное отклонение), коэффици-
ент ранговой корреляции rs-Спирмена. 

Результаты. Результаты исследования свидетельствуют о доминировании индивидуалисти-
ческих ценностей над общественными, наблюдается разрыв между значимыми ценностями и их 
реализацией, когнитивный и аффективный компоненты оценки личностных ценностей совпа-
дают, понятия «патриотизм» и «родной город (село)» характеризуются схожим эмоциональным 
отношением к ним, значимые ценности не связаны с патриотическими понятиями. 

Обсуждение. Полученные результаты согласуются с ранее проведенными исследованиями по 
проблеме личностных и патриотических ценностных ориентаций студенческой молодежи, а 
также дополняют их новыми выводами. Во-первых, современные условия в стране не восприни-
маются как благоприятные для реализации личностных ценностей. Во-вторых, понятие «патри-
отизм» рассматривается как привязанность и любовь к месту, где родился и вырос. И наконец, 
результаты свидетельствуют о невысоком желании респондентов влиять на ситуацию, чтобы 
позитивно ее изменить.
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