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Аннотация: Поиск путей повышения эффективности учебно-профессиональной деятельности студентов в пе-

риод обучения в военном вузе остается актуальным в настоящее время. Особое значение приобретает обеспечение 

оптимальных способов формирования профессиональных компетенций обучающихся с учетом их личностных 

параметров при дефиците учебного времени. Предмет исследования – особенности саморегуляции курсантов  

с различным уровнем успеваемости. Исследование направлено на выявление особенностей произвольной саморе-

гуляции и личностных характеристик курсантов с различным уровнем успеваемости по техническим дисциплинам 

в военном вузе. Определены теоретические подходы к изучению саморегуляции как личностного свойства, психи-

ческого состояния и условия успешности протекания деятельности. Систематизированы представления о роли 

саморегуляции в процессе учебно-профессиональной деятельности. Теоретически обоснована необходимость уче-

та особенностей саморегуляции курсантов военного вуза, проявляющейся в субъективной представленной на-

правленности на определенные явления. Представлены данные о респондентах, в число которых вошел 91 курсант 

первого курса Новосибирского военного института. Обосновано разделение респондентов на группы с высоким  

и низким уровнем успеваемости. Выявлены особенности саморегуляции курсантов военного вуза с различным 

уровнем успеваемости, проявляющиеся в направленности произвольной саморегуляции. Определены особенности 

произвольной саморегуляции курсантов с высоким уровнем успеваемости, проявляющиеся в наличии выраженной 

настойчивости в учебной деятельности, дружелюбии по отношению к сокурсникам и выраженной познавательной 

потребности. Определены особенности произвольной саморегуляции курсантов с низким уровнем успеваемости, 

проявляющиеся в отсутствии самоконтроля и критической оценки действий, игнорировании своих ошибок, 

стремлении доминировать в межличностных отношениях.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Поиск оптимального пути формирования техниче-

ских компетенций обучающихся при дефиците учебно-

го времени остается актуальным по настоящее время.  

В рамках педагогической психологии, изучающей про-

цесс развития и становления личности обучающегося, 

важно рассмотреть вопрос саморегуляции личности  

в образовательном процессе. 

Проблема саморегуляции имеет длительную исто-

рию и характеризуется большой вариативностью под-

ходов и направлений ее исследований. О.А. Конопкин, 

анализируя результаты исследования саморегуляции  

в предметной деятельности и поведении, обоснованно 

предлагает определять способность к саморегуляции 

как фактор субъектного развития [1]. Опираясь на дан-

ные, представленные в работах О.А. Конопкина, В.И. Мо-

росанова аргументированно обосновывает факт нали-

чия индивидуальных способов саморегуляции активно-

сти, оказывающих влияние на протекание деятельности 

[2]. Перечисленные авторы стали идеологами личност-

ного подхода к саморегуляции, предлагая рассматри-

вать саморегуляцию как свойство личности. 

А.К. Осницкий, изучая процессуальные характери-

стики саморегуляции, подчеркивает ее интегративный 

характер, проявляющийся в системном участии различ-

ных эмоционально-волевых процессов и явлений [3]. 

А.О. Прохоров предлагает рассматривать саморегуля-

цию как способ регуляции психических состояний че-

ловека [4], подчеркивая зависимость способов саморе-

гуляции переживаемого состояния. 

На основании проведенного анализа, мы считаем 

важным констатировать повышенный интерес исследо-

вателей к изучению саморегуляции с позиции ком-

плексности и интегративности. Так, взаимосвязь пара-

метров осознанной саморегуляции и временной пер-

спективы студентов на различных этапах обучения рас-

смотрена в работах Е.А. Медовиковой [5], взаимосвязь 

параметров саморегуляции и личностных характери-

стик изучается И.С. Морозовой и Е.А. Прониным [6].  

Анализ ресурсов личности в процессе обучения по-

зволил Т.О. Отт констатировать, что успешность че-

ловека зависит не только от личностных характери-

стик, но и от степени сформированности у него навы-

ков саморегуляции [7]. К.Н. Белогай с коллегами отме-

чают, что в основе эффективности процесса обучения  
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и дальнейшего развития личности лежит осознанный 

процесс саморегуляции поведения и деятельности. До-

казаны взаимосвязь уровня осознанного саморегулиро-

вания и успешности процесса обучения [8], зависи-

мость становления осознанной саморегуляции учебной 

деятельности от различных условий обучения [9], обу-

словленность становления временной перспективы сту-

дентов уровнем их осознанной саморегуляции [10]. 

Развитие личности, успешность в образовательной 

деятельности напрямую зависят от процесса преодоле-

ния сложностей (саморегуляции поведения) [11], наи-

лучшей приспособляемости и умении поставить цели 

[12], наличия и сочетания внешних и внутренних моти-

вационных убеждений, лежащих в основе выбора обра-

зовательного пути [13], умения планировать, повышая 

вероятность достижения целей, облегчая процесс при-

нятия решений [14]. 

Доказано, что академическая саморегуляция обу-

чающихся, их ориентация на достижение успеха на-

прямую связаны с направленностью образовательной 

среды на развитие профессиональных и личностных 

качеств студентов [15]. Мы согласны с [16], что про-

цесс саморегуляции личности в большей степени ока-

зывает влияние на мотивацию, познание, эмоции и по-

ведение, чем на генетически обусловленные черты лич-

ности, темперамент. 

Субъектно-деятельностный подход к саморегуляции 

как особому виду активности личности рассматривает 

механизм управления деятельностью через планирова-

ние, моделирование, программирование и оценивание 

результатов. В рамках личностного подхода саморегу-

ляция рассматривается с позиции личностных черт 

(произвольно управляя – раскрывая и подавляя качест-

ва человека с целью приспособления к конкретной 

жизненной ситуации, к ведущему виду деятельности 

личности). 

С физиологической точки зрения саморегуляция не-

обходима для сохранения внутренней стабильности на 

определенном постоянном уровне, она происходит под 

воздействием нервной и гуморальной системы челове-

ка. При нервной регуляции процессы возбуждения  

и торможения работают как единое целое. Однако ней-

роны не способны реагировать на раздражители посто-

янно, им необходим отдых, который называется тор-

можением [17]. При высокой нагрузке организм испы-

тывает большое напряжение, которое может стать при-

чиной утомления, падения работоспособности. Гумо-

ральная регуляция также играет большую роль в про-

цессе саморегуляции учебной деятельности личности. 

Она связана с циркадными ритмами, которые, в свою 

очередь, определяют активность человека в то или иное 

время дня и ночи [17].  

В условиях высшего военного образования курсан-

ты живут по единому распорядку дня, подвергаются 

единому внешнему стимулированию в составе учебной 

группы. Физиологическая саморегуляция организма  

в данном случае будет иметь общую направленность  

у курсантов с различным уровнем успеваемости и в 

нашей статье учитываться не будет.  

Проблемным вопросом остается выявление особен-

ностей психологической саморегуляции личности кур-

санта в условиях высшего военного образования. Срав-

нительный анализ параметров саморегуляции и лично-

стных качеств курсантов с различным уровнем успе-

ваемости по техническим дисциплинам позволит про-

гнозировать процесс становления саморегуляции лич-

ности курсанта и будет способствовать выявлению 

возможности психолого-педагогического сопровожде-

ния становления произвольной саморегуляции лично-

сти в условиях военной службы. 

Цель работы – выявление особенностей произволь-

ной саморегуляции и личностных характеристик кур-

сантов с различным уровнем успеваемости по техниче-

ским дисциплинам в военном вузе. 

 

ВЫБОРКА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Базой исследования стал Новосибирский военный 

институт имени генерала армии И.К. Яковлева войск 

национальной гвардии Российской Федерации. Исследо-

вание проводилось в течение 2019/2020 учебного года.  

Из числа обучающихся первого курса для анализа 

были отобраны две группы. В группу «обучающиеся  

с высоким уровнем успеваемости» вошли курсанты, 

проявляющие активную познавательную деятельность 

на занятиях и имеющие средний балл по текущим 

оценкам от 4,5 и выше, с оценкой за конспект не ниже 

7,5 (по десятибалльной шкале). В группу «обучающие-

ся с низким уровнем успеваемости» включены курсан-

ты со средним баллом по текущим оценкам от 3,5  

и ниже, в ходе занятия проявляющие пассивную позна-

вательную активность, с оценкой за конспект не выше 5 

(по десятибалльной шкале). Выборку составили:  

в группе обучающихся с высоким уровнем успеваемо-

сти – 48 респондентов, в группе обучающихся с низким 

уровнем успеваемости – 43 респондента, все – юноши  

в возрасте от 17 до 20 лет.  

Отбор респондентов в группы осуществлялся мето-

дом анализа документов и продуктов деятельности, 

наблюдения. Средний балл успеваемости курсантов по 

техническим дисциплинам определялся по текущим 

оценкам в ходе анализа журналов учета занятий. Ана-

лиз продуктов деятельности проводился путем провер-

ки качества ведения конспектов занятий по техниче-

ским дисциплинам кафедры с их оценкой по десяти-

балльной шкале. Наблюдение осуществляли преподава-

тели на занятиях по техническим дисциплинам. В ходе 

наблюдения учитывались как вербальные, так и невер-

бальные признаки познавательной деятельности обу-

чающихся.  

Для измерения показателей произвольной саморегу-

ляции курсанта после формирования групп проведено 

психодиагностическое исследование с применением 

следующих методик: опросника «Стиль саморегуляции 

поведения» (ССПМ) В.И. Моросановой [2], тест-опрос-

ника «Исследование волевой саморегуляции» А.В. Зверь-

кова, Е.В. Эйдмана [18], опросника «Саморегуляция» 

А.К. Осницкого [19]. 

Для получения эмпирических данных о личностных 

характеристиках курсанта были использованы следую-

щие методики: тест смысложизненных ориентаций  

Д.А. Леонтьева [20], методика диагностики межлично-

стных отношений Т. Лири и др. [21], методика диагно-

стики социально-психологической адаптации (в адап-

тации А.К. Осницкого) [21], самоактуализационный 

тест (в адаптации Ю.Е. Алешиной и др.) [22]. 
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При помощи методов математической статистики  

с использованием пакета программ Statistica for 

Windows v.10 были проанализированы результаты, по-

лученные по обозначенным методикам. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Значения параметров всех методик соответствуют 

нормальному распределению, симметричны. 

Сравнение выявленных показателей произвольной 

саморегуляции личности со средненормативными зна-

чениями, описательный анализ полученных данных, 

выявление статистически достоверных различий пока-

зателей (по t-критерию Стьюдента) между независи-

мыми выборками с различным уровнем успеваемости 

приведены в таблице 1. Интервал значений параметров 

в пределах нормы определяем по данным, представлен-

ным в методиках исследования. 

Как показано в таблице 1, в сравнении со средне-

нормативными значениями средние значения парамет-

ров саморегуляции различных групп курсантов по всем 

методикам саморегуляции находятся в пределах нормы. 

Исключение составили значения показателей «Про-

граммирование», «Самостоятельность» для всех групп 

 

 

Таблица 1. Сравнительный анализ параметров саморегуляции курсантов с различным уровнем успеваемости 

 

Шкала 

Интервал  

в пределах 

нормы 

Группа обучающихся  

с высоким уровнем  

успеваемости (n=48) 

Группа обучающихся  

с низким уровнем  

успеваемости (n=43) 

Попарное  

межгрупповое 

сравнение  

(t-критерий) 

Уровень  

статисти-

ческой  

значимости Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение 

Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение 

Опросник «Стиль саморегуляции поведения» 

Планирование 7–9 7,33 1,44 7,44 1,46 −1,24 0,172 

Моделирование 7–9 7,65 1,35 7,90 1,07 −0,83 0,422 

Программирование 8–9 7,72 0,96 7,65 1,14 1,20 0,149 

Оценивание  

результатов 
7–9 7,16 1,00 6,90 1,22 0,65 0,561 

Гибкость 8–9 8,28 0,91 8,00 1,09 0,96 0,330 

Самостоятельность 7–9 4,28 1,78 4,88 2,13 −0,74 0,472 

Общий уровень  

саморегуляции 
33–46 36,09 2,97 36,33 3,88 −1,62 0,121 

Тест-опросник «Исследование волевой саморегуляции» 

Настойчивость 8–16 14,55 1,28 13,40 2,37 2,65 0,019 

Самообладание 6–13 10,19 2,12 10,40 2,06 −0,45 0,538 

Общая шкала  

волевой  

саморегуляции 

12–24 20,30 2,80 20,38 3,16 −0,13 0,894 

Опросник «Саморегуляция» 

Оценка  

сформированности 

саморегуляции 

50–60 55,58 6,63 54,04 9,74 0,89 0,579 

Оценка частоты  

использования  

саморегуляции 

50–60 56,79 5,87 56,58 6,64 0,21 0,892 

Оценка  

возможностей  

саморегуляции 

50–60 57,56 4,86 58,35 4,49 −0,49 0,412 

Оценка  

желательности  

саморегуляции 

50–60 55,28 7,55 55,35 10,05 −0,28 0,814 

Примечание: жирным шрифтом выделены значения параметров, статистически значимые на уровне p≤0,05. 
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обучающихся и показателя «Оценивание результатов» 

у респондентов с низким уровнем успеваемости. Стати-

стически достоверные различия показателей выявлены 

только по параметру «Настойчивость» (тест-опросник 

А.В. Зверькова, Е.В. Эйдмана [18]). 

В таблице 2 рассматриваются статистически достовер-

ные различия значений сравниваемых параметров при 

уровне значимости р≤0,05. Представлено сравнение выяв-

ленных показателей личностных характеристик курсантов 

со средненормативными значениями по используемым 

методикам, описательный анализ полученных данных, 

показаны статистически достоверные различия показате-

лей (по t-критерию Стьюдента) между независимыми вы-

борками с различным уровнем успеваемости. 

На основании данных, представленных в таблице 2, 

считаем возможным утверждать, что средние значения 

параметров, полученных по методике «Тест смысло-

жизненных ориентаций» [20], респондентов в обеих 

группах в сравнении со средненормативными значе-

ниями находятся на высоком уровне. Исключение со-

ставили значения показателей «Процесс жизни» и «Ло-

кус контроля – Я» для курсантов «с высоким уровнем 

успеваемости»: получено среднее значение в пределах 

средней нормы. Статистически достоверные различия 

показателей между группами с различным уровнем ус-

певаемости выявлены по всем параметрам, кроме «Ло-

кус контроля – Я».  

Из таблицы 2 видно, что статистически достоверные 

различия показателей между группами с различным 

уровнем успеваемости выявлены по параметрам «Общий 

показатель – доминирование» и «Общий показатель – 

дружелюбие» по методике диагностики межличностных 

отношений [21], «Самопринятие» и «Познавательная 

потребность» – по самоактуализационному тесту [22]. 

Полученные по методике диагностики социально-

психологической адаптации [21] средние значения па-

раметров обеих групп находятся в пределах средней 

нормы, за исключением высокого значения параметра 

«Приятие себя» для группы курсантов с низким уров-

нем успеваемости. Средние значения интегральных 

параметров обеих групп интерпретируются как высо-

кие, за исключением средней нормы интегрального 

параметра «Стремление к доминированию» для группы 

курсантов с высоким уровнем успеваемости. 

 

 

Таблица 2. Сравнительный анализ личностных качеств курсантов с различным уровнем успеваемости  

 

Шкала 

Интервал  

в пределах 

нормы 

Группа обучающихся  

с высоким уровнем  

успеваемости (n=48) 

Группа обучающихся  

с низким уровнем  

успеваемости (n=43) 

Попарное  

межгрупповое 

сравнение  

(t-критерий) 

Уровень 

статисти-

ческой 

значи-

мости 
Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение 

Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение 

Тест смысложизненных ориентаций [20] 

Цели в жизни 27–39 39,19 2,64 40,15 3,43 −2,01 0,049 

Процесс жизни 27–36 34,63 3,84 36,40 3,88 −2,03 0,049 

Результат жизни 21–30 30,86 3,15 32,48 2,98 −2,39 0,039 

Локус контроля – 

жизнь 
24–36 37,81 2,81 39,42 3,94 −2,47 0,035 

Общий показатель – 

осмысленность  

жизни 

88–118 123,26 10,13 127,83 11,30 −2,05 0,048 

Методика диагностики межличностных отношений [21] 

Общий показатель – 

доминирование 

0–38 –  

доминиро-

вание, 

−38–0 – 

подчинение 

10,38 1,92 12,62 2,02 −2,09 0,048 

Общий показатель – 

дружелюбие 

0–38 – 

дружелю-

бие, 

−38–0 – 

агрессия 

4,24 1,76 2,73 2,03 1,99 0,050 

Самоактуализационный тест [22] 

Самопринятие 17–21 10,72 2,57 10,93 2,57 −1,99 0,050 

Познавательные  

потребности 
7–11 6,19 1,88 5,13 1,51 2,26 0,021 
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Продолжение таблицы 2 

 

Шкала 

Интервал  

в пределах 

нормы 

Группа обучающихся  

с высоким уровнем  

успеваемости (n=48) 

Группа обучающихся  

с низким уровнем  

успеваемости (n=43) 

Попарное 

межгрупповое 

сравнение  

(t-критерий) 

Уровень 

статисти-

ческой 

значи-

мости 
Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение 

Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение 

Методика диагностики социально-психологической адаптации [21] 

Дезадаптивность 68–170 38,40 24,25 30,10 14,61 2,64 0,011 

Интегральный  

показатель  

«Адаптация» 

29–71 79,86 11,81 83,04 11,62 −2,16 0,046 

Приятие себя 22–52 50,81 9,57 53,79 9,56 −2,09 0,048 

Интегральный  

показатель  

«Самовосприятие» 

28–70 83,79 15,17 88,17 12,72 −2,00 0,050 

Неприятие других 14–35 10,00 5,52 7,21 4,02 2,43 0,041 

Интегральный  

показатель  

«Приятие других» 

29–72 76,07 12,71 81,88 14,20 −2,39 0,044 

Внешний контроль 18–45 5,44 4,91 3,94 2,54 2,18 0,038 

Интегральный  

показатель  

«Интернальность» 

29–72 88,63 11,93 91,50 13,54 −2,65 0,025 

Доминирование 6–15 12,00 3,73 14,06 3,32 −2,09 0,041 

Ведомость 12–30 12,07 5,01 8,71 4,08 2,42 0,017 

Интегральный  

показатель  

«Стремление  

к доминированию» 

29–71 67,09 15,45 76,65 12,11 −2,97 0,003 

Примечание: жирным шрифтом выделены значения параметров, статистически значимые на уровне p≤0,05. 

 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Анализ полученных результатов изучения парамет-

ров саморегуляции курсантов позволяет констатиро-

вать наличие среднего уровня выраженности изучае-

мых характеристик. Средние значения параметров са-

морегуляции на всей выборке респондентов находятся 

в пределах нормы. Значение показателя «Программи-

рование» определено ниже нормативного показателя  

у всех групп обучающихся, что говорит о недостаточ-

ном умении и трудности для субъекта продумывать 

последовательность своих учебных действий в услови-

ях военного института. На низком уровне находится 

значение показателя «Самостоятельность» у обучаю-

щихся, что свидетельствует об ориентированности рес-

пондентов на делегирование ответственности окру-

жающим людям и ожидание от них формирующих воз-

действий. 

Проведенный анализ показал, что сформирован-

ность параметров произвольной саморегуляции лично-

сти не зависит от уровня успеваемости курсантов. Ста-

тистически достоверные различия показателей выявле-

ны только по параметру «Настойчивость». Курсанты, 

имеющие высокий уровень успеваемости, настойчиво 

стремятся к достижению успеха в учебной деятельно-

сти, так как это их источник самоуважения, основан-

ный на прошлом опыте. 

Получены данные об имеющихся отличиях средних 

значений параметров личностных свойств у респонден-

тов с разным уровнем успеваемости.  

Обучающиеся с высоким уровнем успеваемости 

проявляют больше дружелюбия к своим товарищам  

в отличие от курсантов с низкой успеваемостью, кото-

рые стремятся доминировать в межличностных отно-

шениях. Познавательная потребность значимо выше у 

курсантов с высоким уровнем успеваемости. Более низ-

кие значения «принятия других» свидетельствуют  

о более серьезной конфронтации «отличников» с окру-

жающими, об их сомнениях в истинности внешних оце-

нок успешности. В силу повышенной восприимчивости 

к «внешнему контролю» у курсантов с высоким уровнем 

успеваемости снижен показатель интернальности. 

Обучающиеся с низким уровнем успеваемости вос-

принимают себя как более успешных в условиях воен-
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ной службы, они менее подвержены зависимости от 

оценки своих достоинств и недостатков. Они ощущают 

себя более приспособленными к условиям военной 

службы. Осмысленность жизни, контроль над собст-

венной судьбой, синхронизация временных локусов 

смысла, согласованность ценностей прошлого опыта, 

настоящего и будущего позволяют им доминировать  

в межличностных отношениях. Более высокий уровень 

самоприятия позволяет им принять себя такими, какие 

они есть, верить в себя, отчетливее видеть перспективы 

своего роста и совершенствования.  

Курсанты с плохо развитыми учебными навыками 

лучше приспособились к жизнедеятельности в воин-

ском коллективе в соответствии с требованиями воин-

ской службы и с собственными потребностями и инте-

ресами. Стремление к доминированию ярко характери-

зует группу курсантов с низким уровнем успеваемости. 

С нашей точки зрения, факт более успешной адап-

тации курсантов с низким уровнем успеваемости к ус-

ловиям высшего военного образования свидетельствует 

о наличии в стенах военного института ведущей дея-

тельности обучающихся, отличной от познавательной 

деятельности. Межличностные отношения в сформиро-

ванных учебных группах выходят на передний план, 

где доминирующее положение занимает личность  

с развитыми коммуникативными характеристиками. 

Становление произвольной саморегуляции курсанта 

через формирование понятий о жизненном пути и вре-

менной перспективе человека, о смысловом и ценност-

ном уровне регулирования его жизни позволит преодо-

леть трудности в определении себя как будущего спе-

циалиста и будет способствовать успешному формиро-

ванию профессиональных компетенций в период обу-

чения в стенах военного института. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Произвольная саморегуляция личности курсантов 

сформирована на достаточно высоком уровне, но имеет 

разновекторную направленность. В условиях высшего 

военного образования у обучающихся вызывает за-

труднение продумывание самостоятельной последова-

тельности своих учебных действий. Сформированность 

параметров произвольной саморегуляции личности не 

имеет выраженных различий при сравнении групп  

с разным уровнем успеваемости. Значимые различия 

получены по показателю «Настойчивость», что позво-

ляет констатировать более выраженную настойчивость 

у курсантов, имеющих высокий уровень успеваемости. 

2. Произвольная саморегуляция курсанта с низким 

уровнем успеваемости направлена на развитие комму-

никативных характеристик личности, под влиянием 

внешней мотивации – на формирование технической 

компетенции будущего специалиста. Заниженные субъ-

ективные критерии успешности в учебе, меньшая зави-

симость от внешней оценки, стремление к доминирова-

нию в межличностных отношениях позволяют курсан-

там с низким уровнем успеваемости чувствовать себя 

более приспособленными к условиям военной службы, 

принимая происходящее с ними как смысл жизни. Они 

успешно реализуют себя в межличностных отношениях 

в воинском коллективе, что позволяет им лучше удов-

леворять свои потребности. Учебная деятельность на-

ходится на втором плане и не представляет ценности 

для самореализации.  

3. Произвольная саморегуляция курсанта с высоким 

уровнем успеваемости направлена на становление ком-

муникативных характеристик личности, под влиянием 

внутренней мотивации – на формирование технической 

компетенции будущего специалиста. Страх перед по-

рицанием, стремление быть безупречным, интроверт-

ность, тяга к самолюбованию, гипертрофированная по-

требность в достижениях, одобрении, признании, луч-

шая внушаемость снижают адаптивность курсантов  

с высоким уровнем успеваемости к условиям военной 

службы. Менее развитые коммуникативные навыки 

снижают эффективность межличностных отношений  

в воинском коллективе, выступая в качестве внешней 

мотивации для произвольной саморегуляции личности. 

Учебная деятельность как источник самореализации 

вынужденно уходит на второй план. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Повышение эффективности психолого-педагогичес-

кого сопровождения становления произвольной само-

регуляции обучающихся в условиях высшего военного 

образования возможно путем формирования понятий  

о жизненном пути и временной перспективе человека,  

о смысловом и ценностном уровне регулирования его 

жизни. Сопровождение по форме реализации – группо-

вое, позволяющее прояснить, изменить мнение, пози-

ции и установки участников группы в процессе непо-

средственного общения, с получением вербальной и не-

вербальной информации о том, как их воспринимают 

другие люди, насколько точно их самовосприятие.  

Полученные результаты предполагается использо-

вать для разработки программы сопровождения станов-

ления произвольной саморегуляции курсанта в услови-

ях обучения в военном вузе.  
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Abstract: The search for ways to increase the efficiency of educational and professional activities of students during  

the period of study at a military university remains relevant at present. The provision of optimal methods for the students’ 

professional competencies formation considering their personality dimensions at the shortage of study time has particular 

importance. The subject of the research is the special aspects of self-adjustment of cadets with different performance le-

vels. The study aims at identifying the features of voluntary self-adjustment and personal characteristics of cadets with 

different academic performance levels in technical disciplines at a military university. The authors determined the theoreti-

cal approaches to the study of self-adjustment as personal property, mental state, and conditions for the successful activity. 

The paper includes the systematization of the ideas of the self-adjustment role in the process of educational and profes-

sional activity. The authors theoretically substantiate the necessity of considering the peculiarities of self-adjustment of 

cadets of a military higher education institution manifested in the subjective focus on particular phenomena. The paper 

presents data on the respondents, which includes ninety-one first-year cadets of Novosibirsk Military Institute. The authors 

substantiate the division of respondents into groups with high and low levels of academic performance. The study identi-

fied special aspects of self-control of military university cadets with different levels of academic performance manifested 

in the orientation of voluntary self-adjustment. The authors determined the features of voluntary self-adjustment of cadets 

with a high level of academic performance manifested in the presence of the pronounced perseverance in educational ac-

tivities, friendliness towards fellow students, and the pronounced cognitive need; identified features of voluntary self-

adjustment of cadets with a low level of academic performance manifested in the lack of self-control and critical assess-

ment of actions, ignoring their mistakes, and the desire to dominate in interpersonal relations. 
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