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Аннотация. Проблема взаимосвязи школьной вовлеченности и саморегуляции 

обучающихся является актуальным направлением современных изысканий в области 

психологии образования. Представленное исследование направлено: 1) на выявление 

индивидуально-типологических групп обучающихся в зависимости от выраженности 

поведенческого, когнитивного и эмоционального компонентов вовлеченности; 2) срав-

нительный анализ саморегуляции и академической успеваемости в выделенных группах; 

3) анализ регуляторных и личностных ресурсов успеваемости обучающихся подростко-

вого возраста с разными профилями школьной вовлеченности. Выборку составили обу-

чающиеся 7‒9 классов (N = 484; 53 % ‒ мальчики; M = 14,11; SD = 0,76). Использовался 

опросник В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции учебной деятельности», многомер-

ная шкала школьной вовлеченности, русскоязычная адаптация опросника «Большая 

пятерка – детский вариант». В зависимости от профиля школьной вовлеченности, выделены 

четыре группы обучающихся, имеющих значимые отличия по уровню осознанной саморе-

гуляции, отдельных регуляторных компонентов, академической успеваемости. Выявле-

но, что специальными ресурсами для академической успеваемости в выделенных груп-

пах являются такие регуляторные компетенции, как моделирование значимых условий 

и оценивание результатов, а также личностная диспозиция открытости новому опыту. 

Полученные результаты обсуждаются в контексте ресурсного подхода, а также практи-

ческих технологий поддержания успеваемости и вовлеченности в подростковом возрасте. 
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В настоящее время научный круг проблем, касающихся исследования 

школьной вовлеченности обучающихся, существенно расширился. Ситуация, 

вызванная пандемией, а также цифровая трансформация форм обучения ак-

туализировали вопросы, связанные с ключевыми факторами поведенческой, 

когнитивной, эмоциональной включенности современных школьников в процесс 

обучения. Современные исследователи сходятся во мнении, что вовлечен-

ность является многомерным феноменом, критически важным для понима-

ния не только поведения, но также эмоций, когниций и специфики социаль-

ного взаимодействия, обусловленных школьным контекстом (Lee, 2021; Pöysä 

et al., 2020; Wang et al., 2019 и др.). Кроме этого, весьма продуктивны на 

практике интервенции, направленные на поддержку вовлеченности обучаю-

щихся, особенно в подростковом возрасте (Earl et al., 2023; Pöysä et al., 2018). 

Существуют различные точки зрения на структуру феномена школьной 

вовлеченности, которые планомерно развивались в рамках психологии обра-

зования (см. анализ: Бондаренко и др., 2020). В настоящее время наиболее 

обоснованной, по нашему мнению, является концепция структуры школьной 

вовлеченности, согласно которой вовлеченность рассматривается как мно-

гомерный конструкт, состоящий из трех основных компонентов: поведенче-

ского, эмоционального и когнитивного (Fredricks et al., 2019). Поведенческая 

вовлеченность используется для обозначения степени активности участия 

в школьной и внеклассной деятельности, дисциплинированности, следова-

нию правилам, добросовестного отношения к выполнению домашних зада-

ний и т. п. Эмоциональная вовлеченность отражает спектр эмоций, которые 

обучающийся испытывает к школе, занятиям, учителям и одноклассникам, 

переживанию успеха и школьным отметкам. Когнитивный компонент характе-

ризует регуляторный аспект вовлеченности, желание прилагать дополнительные 

усилия для качественного выполнения учебной работы, концентрацию на вы-

полнении учебных задач; это своего рода когнитивные «инвестиции» уча-

щихся в обучение, связанные для них с ценностью школьного образования 

и степенью осознания значимости учебы для их будущего (Fredricks et al., 

2019). При таком подходе вовлеченность можно оценить через ряд внешних 

проявлений (поведенческий компонент), а также внутренних – когнитивных 

и эмоциональных.  

Актуальным трендом в исследованиях вовлеченности является изучение 

индивидуальной выраженности разного рода значимых индикаторов (акаде-

мической успеваемости, школьного благополучия, депрессии, физического 

самочувствия и т. п.) в зависимости от высокого/низкого уровня школьной 

вовлеченности, а также анализ индивидуального профиля выраженности разных 

компонентов вовлеченности. Например, обучающиеся со сниженной эмоци-

ональной вовлеченностью впоследствии чаще испытывают более высокие 

показатели депрессии. Напротив, группа со сниженной когнитивной вовле-

ченностью имела больший риск для академической неуспешности, но не де-

прессии (Wang, Peck, 2013). Более того, даже у подростков с высокими до-

стижениями отмечается недостаток интереса и увлеченности на занятиях.  

В ряде работ показано, что высокая успеваемость чаще связана с типом про-
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филя, отличающимся высокой когнитивной и поведенческой вовлеченностью 

и низкой эмоциональной вовлеченностью (Pöysä et al., 2020; Van Rooij et al., 

2017). Эти исследования обозначают значимость изучения индивидуальных 

профилей вовлеченности, а также ресурсов, которые, с одной стороны, обеспе-

чивают высокие уровни вовлеченности, а с другой – в ситуациях достижения 

значимых целей компенсируют недостаточную вовлеченность. В контексте 

обозначенной проблемы сегодня все чаще рассматривается саморегуляция, 

которая, согласно современным исследованиям, значимо связана со всеми 

видами школьной вовлеченности (Фомина и др., 2021, 2022; Drake et al., 

2014; Estévez et al., 2023; Wang et al., 2018). Лонгитюдные исследования сви-

детельствуют о прогностичности саморегуляции в отношении вовлеченно-

сти, а также реципрокном характере связей между ними (Фомина и др., 

2021; Stefansson et al., 2018). Обучающиеся с высоким уровнем вовлеченно-

сти лучше учатся, эффективней управляют своим временем, более успешны 

в поиске и работе с информацией (Estévez et al., 2023; Lei et al., 2018).  

В отечественной психологии данный аспект начинает активно исследо-

ваться пока только на студенческих выборках (пр.: Глотова, Дорофеева, 2022; 

Павлова, 2021). Так, например, показано, что различные аспекты вовлечен-

ности более выражены у студентов с высоким уровнем самоорганизации. 

Развитые навыки саморегуляции обеспечивают поглощенность деятельно-

стью, готовность преодолевать трудности в учении, осуществлять контроль 

и рефлексию учебных действий; позволяют не отвлекаться, более эффектив-

но распределять время и т. п. (Павлова, 2021). Саморегуляция является в том 

числе механизмом, запускающим и поддерживающим состояние «потока» 

в учебной деятельности, характеризующегося высокими уровнями вовлеченно-

сти в деятельность. Что касается школьников, то здесь в основном саморегу-

ляция исследуется в рамках проблемы учебной мотивации (Гордеева, 2016; 

Цой, Кулагина, 2022). Эти исследования показывают тесную связь мотива-

ционного и регуляторного аспектов осуществления учебной деятельности, 

при этом разные виды мотивации в разной степени актуализируют и направ-

ляют процессы саморегуляции. Мотивация и вовлеченность являются взаимо- 

связанными феноменами, но описывающими несколько разные плоскости: 

мотивация отражает внутренние установки и побуждения учащихся к осу-

ществлению учебной деятельности, вовлеченность же рассматривается как 

внешнее проявление мотивации. Исследователи обозначают перспективность 

изучения в контексте психологии образования вопросов, связанных с регу-

лированием мотивационных процессов в обучении, поскольку это позволит 

понять, как работает мотивация, как проявляется инициатива, как развивает-

ся целенаправленность поведения в реализации познавательной деятельно-

сти (Обухов, 2019).  

В рамках настоящего исследования решались следующие задачи: 

‒ выявить и описать индивидуально-типологические группы обучающих-

ся с разным уровнем выраженности компонентов школьной вовлеченности; 

‒ сравнить особенности осознанной саморегуляции и уровень академи-

ческой успеваемости в выделенных группах; 
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‒ проанализировать регуляторные и личностные ресурсы академической 

успеваемости обучающихся подросткового возраста с разными профилями 

школьной вовлеченности.  

Именно подростковый возраст (обучающиеся 7‒9 классов) находится 

в фокусе внимания большинства исследователей и нашего в том числе, по-

скольку он является критически важным для формирования значимых пат-

тернов обучения, которые определяют будущие академические успехи (на- 

пример, экзаменационные), увеличивают вероятность продолжать обучение, 

снижают риски проблемного поведения и депрессии (пр.: Chase et al., 2015; 

Earl et al., 2023; Widlund et al., 2021). 

Основная гипотеза состояла в том, что обучающиеся с разными про-

филями школьной вовлеченности будут различаться уровнем выраженности 

как общего уровня саморегуляции, так и отдельных ее компонентов, что, 

в свою очередь, будет определять специфику ресурсов академической успе-

ваемости в выделенных группах.  

В контексте настоящего исследования саморегуляция рассматривается 

как способность к осознанному и ответственному выдвижению учебных 

и жизненных целей и управлению их достижением на основе максимального 

использования своих индивидуальных ресурсов (Моросанова, 2021, 2022). В со- 

ответствии с ресурсным подходом, осознанная саморегуляция достижения 

учебных целей является метаресурсом, включающим универсальные и спе-

циальные компетенции обучающихся осознанно и самостоятельно выдвигать 

учебные цели и управлять их достижением (Моросанова, 2021). Общий уро-

вень саморегуляции выступает при этом универсальным ресурсом достиже-

ния любой цели, в том числе и учебной. Его развитие зависит от сформиро-

ванности когнитивнно-операциональных компетенций (планирования целей, 

моделирования значимых условий их достижения, программирования по-

следовательности и способов действий, оценивания результатов и их кор-

рекции), а также от регуляторно-личностных свойств, представленных ком-

петенциями в виде разнообразных стратегий в достижении целей. Они могут 

рассматриваться в качестве специальных ресурсов, специфичных для до-

стижения различных учебных целей. 

Выборка. В исследовании приняли участие обучающиеся 7‒9 классов 

общеобразовательных школ Москвы, Калуги, Московской области. Общая 

выборка составила 484 человека, 53 % ‒ мальчики, возрастной диапазон 

12‒16 лет (средний возраст ‒ 14,11; стандартное отклонение – 0,76). Доля 

в выборке учащихся разных классов составила: 7 классы – 15 %, 8 классы – 

49 %, 9 классы – 36 %. Форма обследования – групповая. Обучающимся 

в очном формате при контроле экспериментатора и педагога-психолога 

предъявлялись бланки методик для заполнения. Предварительно были полу-

чены согласия от родителей на участие детей в исследовании.  

Методики. Оценка различных компонентов школьной вовлеченности 

осуществлялась с использованием методики «Многомерная шкала школьной 

вовлеченности», которая является адаптированным вариантом опросника 
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Multidimensional School Engagement Scale (Фомина, Моросанова, 2020; Wang 

et al., 2019). Опросник позволяет оценить показатели выраженности четырех 

компонентов вовлеченности: поведенческого, когнитивного, эмоционально-

го, социального, а также интегральный показатель. В контексте задач насто-

ящего исследования, при анализе профилей вовлеченности, использовались 

результаты самооценки учащимися трех основных компонентов вовлечен-

ности – поведенческого, когнитивного и эмоционального (в соответствии 

с основной концепцией школьной вовлеченности Дж. Фредерикса). 

Опросник В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции учебной деятель-

ности» (Моросанова, Бондаренко, 2017) применялся для оценки развития 

общего уровня осознанной саморегуляции обучающихся, а также отдельных 

реализующих ее регуляторных когнитивно-операциональных компетенций пла-

нирования целей, моделирования значимый условий их достижения, про-

граммирования действий и оценивания их результатов. А также показателей 

развитости регуляторно-личностных компетенций гибкости, надежности, 

самостоятельности, ответственности.  

С целью контроля влияния личностных диспозиций в исследовании 

использовались данные, полученные с помощью опросника «Большая пя-

терка – детский вариант» (Малых и др., 2015), включающего показатели 

экстраверсии, дружелюбности, нейротизма, добросовестности, открытости 

новому опыту. 

В качестве показателя академической успеваемости использовался 

средний балл годовых оценок по основным предметам (русский язык, мате-

матика, литература, история, иностранный язык, биология).  

Статистический анализ осуществлялся при помощи статистическо-

го пакета IBM SPSS Statistics 26. Применялись следующие процедуры стати-

стического анализа: расчет описательных статистик, дисперсионный анализ, 

кластерный анализ, регрессионный анализ. 

Одним из оснований формирования выборки исследования был уста-

новленный факт об отсутствии значимых различий по показателям школьной 

вовлеченности у обучающихся выбранных классов. Согласно исследованиям, 

для обучающихся 7‒9 классов в сравнении с более младшими школьниками 

и старшеклассниками характерны сниженные значения всех компонентов 

вовлеченности (Фомина, Цыганов, 2021). Дисперсионный анализ, а также про-

веденные попарные сравнения позволили подтвердить отсутствие значимых 

различий по всем компонентам вовлеченности у обучающихся 7‒9 классов, 

что явилось основанием для объединения выборки. Для выявления индиви-

дуально-типических профилей школьной вовлеченности использовался метод 

кластерного анализа, где в качестве критерия выделенных групп выступали 

показатели когнитивного, поведенческого и эмоционального компонентов 

вовлеченности. На первом этапе кластеризация осуществлялась методом 

Варда, на втором этапе – методом k-средних. Все показатели методики были 

стандартизированы (z-оценки). В результате выделено четыре группы с раз-

личными профилями школьной вовлеченности (рисунок). 
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Учащиеся, вошедшие в первую группу (1) (n = 61 человек, 13 % от вы-

борки) имеют самые низкие значения всех компонентов вовлеченности.  

Вторая группа (2) (n = 138 человек, 28 % от выборки) также характеризуется 

сниженной вовлеченностью, в основном за счет низких значений когнитивной 

и эмоциональной вовлеченности. Третья группа (3) (n = 160 человек, 33 % от 

выборки) характеризуется средними значениями всех компонентов вовле-

ченности. Четвертая группа (4) (n = 125 человек, 26 % от выборки) имеет 

самые высокие значения всех компонентов вовлеченности. Дисперсионный 

анализ позволил установить, что все выделенные группы значимо различа-

ются по компонентам вовлеченности (при p < 0,001), за исключением пока-

зателя поведенческой вовлеченности для групп 2 и 3 (между этими группа-

ми значимых различий по этому компоненту не обнаружено). Полученные 

данные в целом соотносятся с результатами исследований на выборках обу-

чающихся того же возраста (Estévez et al., 2023; Pöysä et al., 2020).  

Далее, в соответствии с задачами нашего исследования, мы сравнили 

показатели саморегуляции и академической успеваемости в выделенных 

группах. Дисперсионный анализ позволил установить, что между группами 

существуют значимые различия по всем исследуемым переменным. Размер 

эффекта в ANOVA (η2) при анализе все четырех групп одновременно варьи-

ровал от 0,350 (значительный) для общего уровня саморегуляции до 0,036 (не-

большой) для показателя академической успеваемости. Описательные стати-

стики по группам представлены в табл. 1.  

-2,000

-1,500

-1,000

-0,500

0,000

0,500

1,000

1,500

1 2 3 4

Поведенческая вовлеченнсть/behavioral engagement

Когнитивная вовлеченность/cognitive engagement 

Эмоциональная вовлеченность/emotional engagement



Fomina T.G., Bondarenko I.N., Morosanova V.I. 2023. RUDN Journal of Psychology and Pedagogics, 20(3), 560–577 
 

 

566                     DEVELOPMENT OF SELF-REGULATION: AGE SPECIFICS AND KEY FACTORS 

 
Далее были проведены попарные сравнения с помощью критерия Шеффе, 

а также рассчитан размер эффекта d Коэна. Оказалось, что первая и вторая 

группы значимо не отличаются по показателям развития регуляторных ком-

петенций моделирования, программирования, оценивания результатов, гиб-

кости, инициативности, в то время как третья и четвертая группы схожи по 

развитию моделирования и оценивания результатов. В остальных случаях 

между группами существуют значимые различия. При этом наиболее выра-

женные по общему уровню саморегуляции: группа 4 с самыми высокими 

показателями вовлеченности характеризуется и более высоким развитием 

осознанной саморегуляции. Этот результат подтверждает нашу гипотезу о том, 

что обучающиеся с разными профилями школьной вовлеченности характе-

ризуются спецификой в развитии как общей способности к саморегуляции, 

так и в развитии отдельных регуляторных компетенций. Интересными ока-

зались результаты сравнительного анализа различий между типологически-

ми группами по академической успеваемости: значимые различия обнару-

жены между первой и четвертой (p < 0,01; d Коэна = 0,58), а также второй 

и четвертой группами (p < 0,01; d Коэна = 0,42). Между остальными группами 

значимых отличий нет. Этот результат, с одной стороны, подтверждает много- 

численные свидетельства о том, что высокий уровень школьной вовлеченно-

сти сопряжен с хорошей успеваемостью (Lei et al., 2018), но вместе с этим 

для отдельных групп обучающихся сниженная вовлеченность не влечет за 

собой школьную неуспешность. В этом случае следует обратить внимание 

на широкий спектр как внешних, так и внутренних ресурсов, использование 

которых позволяет таким детям демонстрировать оптимальные академиче-

ские результаты. 
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Для ответа на вопрос о том, какие регуляторные и личностные ресурсы 

выступают значимыми факторами академической успеваемости обучающихся 

с разными профилями вовлеченности, был использован регрессионный анализ. 

В качестве зависимой переменной выступал показатель среднего балла ака-

демической успеваемости, независимых переменных – регуляторные харак-

теристики, а также личностные факторы (модель Большая пятерка). Модели 

построены отдельно для каждой из исследуемых групп. Результаты регрес-

сионного анализа (методом шагового отбора) представлены в табл. 2.  

 

β

 

Регрессионный анализ позволил установить, что у обучающихся с раз-

ным профилем школьной вовлеченности в качестве регуляторных ресурсов 

обеспечения академической успеваемости могут быть разные регуляторные 

компетенции. И если у школьников со средним и высоким уровнем школь-

ной вовлеченности таким ресурсом является оценивание результата, то для 

детей со сниженной вовлеченностью – моделирование, то есть способность 

быть гибким, учитывать меняющиеся условия деятельности. Среди личност-

ных факторов значимым предиктором успеваемости для трех групп оказа-

лась диспозиция открытости новому опыту. 

Настоящее исследование позволило получить результаты, раскрываю-

щие и уточняющие особенности взаимосвязи школьной вовлеченности, осо-

знанной саморегуляции и академической успеваемости обучающихся. Так, 

впервые на российской выборке выделены и описаны группы обучающихся 

подросткового возраста с разными профилями школьной вовлеченности . 

Обращает на себя внимание тот факт, что порядка 41 % подростков имеют 

сниженные показатели всех компонентов вовлеченности. Полученная типо-

логия в целом схожа с описанием профилей вовлеченности на выборках ис-

панских, норвежских, финских школьников (пр.: Estévez et al., 2023; Pöysä 

et al., 2020). Результаты лонгитюдных исследований свидетельствуют о зна-

чимости профиля вовлеченности в прогнозе успешной адаптации и эффек-

тивном обучении в университете (пр.: Van Rooij et al., 2017). Показано также, 

что успеваемость «невовлеченных» школьников росла медленнее всех групп, 
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и в целом у них были одни из самых низких образовательных результа- 

тов (Widlund et al., 2021). Это указывает на продуктивность дифференциаль-

но-типологического подхода, поскольку экспериментальные исследования 

свидетельствуют о высокой эффективности практических мероприятий по 

своевременной диагностике и коррекции негативных тенденций в поведении 

обучающихся, связанных с отношением к учебной деятельности и школе 

в целом (пр.: Van Loon et al., 2020). 

В нашем исследовании показано, что обучающиеся с разными профи-

лями школьной вовлеченности значимо различаются как по уровню показа-

теля общего уровня осознанной саморегуляции, так и отдельных регулятор-

ных компонентов. В то же время результаты регрессионного анализа на нашей 

выборке не позволяют включить показатель общего уровня саморегуляции 

в число предикторов успеваемости. Для интерпретации этого факта отме-

тим, что ранее в исследованиях возрастного развития осознанной саморегу-

ляции в период обучения с 4 по 11 класс было выявлено, что осознанная само-

регуляция развивается и дифференцируется на всем протяжении школьного 

обучения. При этом уровень осознанной саморегуляции именно учебной де-

ятельности в 7–8 классе снижается, по-видимому, за счет большей ориента-

ции школьников в этом возрасте на общение со сверстниками и личностное 

самоопределение, а не на достижение усложнившихся в средней школе учеб-

ных целей (пр.: Morosanova et al., 2018, Потанина, Моросанова, 2020) 

Следует отметить, что взаимосвязь вовлеченности и саморегуляции 

психологи и педагоги начали изучать недавно, но уже накоплен ряд данных, 

свидетельствующих о перспективности научного поиска в этом направлении. 

Во-первых, зарубежные исследователи отмечают, что когнитивная вовле-

ченность во многом обеспечивается регуляторными стратегиями (Li, Lajoie, 

2022; Zusho, 2017). Во-вторых, показано, что вовлеченность способствует 

развитию навыков самоорганизации, планирования, самоконтроля. В-третьих, 

высокий уровень саморегуляции обеспечивает устойчивость различных  

компонентов школьной вовлеченности (Cleary, Zimmerman, 2012). Перспек-

тивной признается позиция, согласно которой различные комбинации в вы-

раженности когнитивного, поведенческого, эмоционального компонентов 

вовлеченности могут быть по-разному связаны с академической успеваемо-

стью и саморегуляцией учебной деятельности (Estévez et al., 2021). Действи-

тельно, обучающиеся с низким уровнем поведенческой и когнитивной во-

влеченности характеризуются существенными пробелами в саморегуляции 

и самоорганизации: им труднее распределять время при подготовке учеб- 

ных заданий, они не склонны перепроверять сделанную работу, отслеживать 

уровни понимания учебного материала; у них снижена инициативность 

в постановке академических целей, стратегии поиска и обработки информа-

ции неэффективны (Estévez et al., 2021).  

И, наконец, рассматривая особенности взаимосвязи школьной вовле-

ченности и саморегуляции, мы не можем обойти проблему академической 

успеваемости. И саморегуляция, и вовлеченность являются значимыми пре-

дикторами успеваемости. Однако существует значительное количество по-

тенциальных медиаторов, которые необходимо учитывать при изучении дан-
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ной проблемы. Так, например, показано, что в подростковом возрасте про-

исходят значимые позитивные изменения в осознанном саморегулировании 

подростков, что позволяет обучающимся задействовать регуляцию при ре-

шении широкого круга не только учебных, но и жизненных задач. Результа-

ты показывают, что класс обучения обуславливает особенности взаимосвязи 

вовлеченности и успеваемости (Фомина и др., 2022). Настоящее исследование 

позволило развить данную логику и раскрыть регуляторные и личностные 

ресурсы академической успеваемости обучающихся подросткового возраста 

с разными профилями школьной вовлеченности. Эти результаты подтвер-

ждают тезис о том, что осознанная саморегуляция может выполнять ресурс-

ную роль, поддерживая успеваемость обучающихся даже при снижении ком-

понентов вовлеченности.  

Практическая значимость полученных результатов может быть связана 

с реализацией дифференциального подхода по поддержанию и повышению 

различных компонентов школьной вовлеченности у обучающихся. Как по-

казывает практика, низкий уровень вовлеченности (особенно когнитивной 

и поведенческой) часто связан с тем, что школьник не владеет навыками са-

моорганизации и саморегуляции, а стратегии освоения учебного предмета 

и подготовки к учебным занятиям оказываются неэффективными. В этом 

случае внимание может быть сосредоточено на развитии регуляторных ком-

петенций. Будущие исследования позволят более детально исследовать во-

прос о природе и характере взаимосвязей саморегуляции и школьной вовле-

ченности обучающихся. Принципиальным вопросом, в частности, является 

вопрос о том, как актуализировать в реальном педагогическом взаимодей-

ствии вовлеченность и саморегуляцию школьника. Безусловно ответ на этот 

вопрос невозможно получить без анализа характера взаимодействия учителя 

и учащегося. Исследователи акцентируют значимость ситуационных детер-

минант вовлеченности, а также характер социального взаимодействия субъ-

ектов образовательного процесса (пр.: Engels et al., 2017; Pöysä et al., 2018 

и др.). Не менее перспективным является учет предметного содержания 

и профессиональное самоопределение обучающихся: все больше исследова-

ния посвящено специфике школьной вовлеченности в процессе овладения 

разными учебными дисциплинами. В свою очередь, это направление может 

быть связано с изучением процессов развития специальных регуляторных 

компетенций обучающихся.  

В настоящем исследовании раскрыты особенности взаимосвязи школьной 

вовлеченности, осознанной саморегуляции и академической успеваемости 

обучающихся подросткового возраста через призму дифференциально-психо- 

логического подхода. В зависимости от выраженности поведенческого, ко-

гнитивного и эмоционального компонентов школьной вовлеченности выде-

лены четыре группы обучающихся, значимо различающихся как по уровню 

развития осознанной саморегуляции, так и отдельных регуляторных особен-

ностей. Показано, что такие регуляторные компетенции, как моделирование 

значимых условий и оценивание результатов могут рассматриваться в качестве 
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значимых ресурсов академической успеваемости, обучающихся в выделенных 

группах. Полученные результаты обосновывают практическую значимость 

исследования, которая заключается в том, что развитие осознанной саморе-

гуляции обучающихся может компенсировать невысокий уровень школьной 

вовлеченности обучающегося при достижении образовательных результатов.  
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Abstract. The problem of the relationship between school engagement and self-regulation 

of students is a topical area of modern research in the field of educational psychology. 

The objectives of this study include: 1) identifying individual typological groups of students 

depending on the rates of the behavioral, cognitive and emotional components of engagement; 

2) conducting a comparative analysis of self-regulation and academic performance in the se-

lected groups; 3) revealing regulatory and personal resources for the performance of adoles-

cent students with different profiles of school engagement. The sample consisted of 7–9-grade 

students of general education schools (N = 484; boys ‒ 53%; M = 14.11; SD = 0.76). The study was 

conducted using the questionnaire “Self-Regulation Profile of Learning Activity (by V.I. Mo-

rosanova), the Multidimensional Scale of School Engagement, and the Russian-language ad-

aptation of the questionnaire “Big Five ‒ Children’s Version”. Depending on the profile of 

school engagement, four groups of the participants were identified with significant differences 

in the levels of conscious self-regulation, particular regulatory components and academic per-

formance. The data analysis revealed the following special resources for academic success 

in the selected groups: the regulatory competences “modeling of significant conditions” and 
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“evaluation of results” as well as personal disposition “openness to new experience”. The re-

sults obtained are discussed in the context of the resource approach and the practical techno- 

logies for maintaining academic performance and school engagement in adolescence. 

Key words: conscious self-regulation, school engagement, academic performance, dif-

ferential approach, adolescents 
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