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РЕФЕРАТ 

 

 

Выпускная квалификационная работа 65 с., таблиц 6, рисунков 4, 

источников 42, приложений 5. 

САМОРЕГУЛЯЦИЯ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, УЧЕБНО-

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Цель – формирование навыков самостоятельности, как компонента 

саморегуляции в учебно-профессиональной деятельности, у курсантов 

Министерства внутренних дел Российской Федерации.  

Предмет: самостоятельность, как компонент саморегуляции в учебно-

профессиональной деятельности. 

Гипотеза: разработанное нами тренинговое занятие, направленное на 

формирование навыков самостоятельности как компонента саморегуляции в 

учебно-профессиональной деятельности у курсантов МВД Российской 

Федерации, эффективно.  

Проведено исследование взаимосвязи самостоятельности как компонента 

саморегуляции и личностных качеств.  На основании результатов первичного 

исследования, мы составлять программу и провели тренинговое занятие, 

направленное на формирование навыков самостоятельности как компонента 

саморегуляции в учебно-профессиональной деятельности у курсантов МВД 

Российской Федерации.  

Проверка значимости изменений до и после тренингового занятия 

проводилась по G-критерию знаков.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В глобализирующемся мире усиливается взаимопроникновение 

этнических, социокультурных, идеологических, экономических, экологических 

и политических факторов, что вызывает обострение проблем саморегуляции. 

Актуальность исследования саморегуляции не вызывает сомнения. 

Психологическая сущность и природа саморегуляции личности изучена далеко 

недостаточно, хотя, как известно, многие крупнейшие зарубежные и 

отечественные исследователи занимались и продолжают работать над 

различными аспектами и составляющими рассматриваемого феномена и 

социального конструкта [5]. 

Принципиальным для отечественной науки является подход к 

саморегуляции личности не как к некоему абстрактному явлению, не как 

только биологическому образованию, а как к социальному феномену и 

психологическому явлению. 

Общая способность к саморегуляции, по мнению Конопкина О.А., 

проявляется в успешном овладении новыми (более сложными) видами и 

формами деятельности, выражаясь внешне в успешном решении нестандартных 

задач и преодолении нетипичных ситуаций на всех ступенях овладения 

различными видами деятельности, в упорстве и настойчивости в достижении 

поставленной цели. Внутренне саморегуляция характеризуется, прежде всего, 

осознанностью, пониманием оснований осуществляемой деятельности в целом, 

ее цели, условий, способов действий, оценки результатов и др. [15]. 

В современных условиях деятельности сотрудников и курсантов органов 

внутренних дел успех выполняемой ими службы, эффективность совместного 

труда сотрудников, психологический климат в коллективе в значительной 

степени зависят от умения регулировать свое поведение, сдерживать чувства, 

контролировать настроение, считаясь с требованиями ситуации и окружающих. 

Курсант, а в дальнейшем, сотрудник органов и министерств внутренних дел, 
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должен уметь быстро адаптироваться к определенным условиям службы, 

новым обстоятельствам. В успешной адаптации важную роль играет 

саморегуляция личности [4].  

Цель данной работы – формирование навыков самостоятельности как 

компонента саморегуляции в учебно-профессиональной деятельности, у 

курсантов Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

Задачи:  

1. Теоретически проанализировать понятие «саморегуляции» в 

психологии.  

2. Описать особенности учебно-профессиональной деятельности курсантов 

Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

3. Изучить взаимосвязь саморегуляции и личностных качеств у курсантов 

Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

4. Спланировать и провести тренинговое занятие, направленное на 

формирование самостоятельности, как компонента саморегуляции в учебно-

профессиональной деятельности у курсантов Министерства внутренних дел 

Российской Федерации. 

5. Обобщить результаты исследования, сформулировать выводы по работе. 

Объект: саморегуляция личности. 

Предмет: самостоятельность, как компонент саморегуляции в учебно-

профессиональной деятельности. 

Частная гипотеза: существует взаимосвязь между саморегуляцией 

личности и личностными чертами.  

Гипотеза: разработанное нами тренинговое занятие, направленное на 

формирование навыков самостоятельности как компонента саморегуляции в 

учебно-профессиональной деятельности у курсантов Министерства внутренних 

дел Российской Федерации, эффективен. 

Всего выборка составила 66 человек – курсанты первого курса Сибирского 

юридического института Министерства внутренних дел Российской 

Федерации. Из них, все 66 курсантов прошли тестирование; 12 курсантов 
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составили экспериментальную группу и 15 – контрольную. 

Методики: опросник «Стиль саморегуляции поведения» (ССПМ) 

В.И. Моросановой, ММИЛ (Методика многостороннего исследования 

личности), адаптированный Ф.Б. Березиным и М.П. Мирошниковым, анкета 

А.В. Зобкова «Диагностика объективно-деятельностных характеристик 

саморегуляции учебной деятельности». 
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I ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФЕНОМЕНА САМОРЕГУЛЯЦИИ 

ЛИЧНОСТИ 

 

 

1.1 Теоретический анализ понятия «саморегуляция» в психологии 

 

 

Саморегуляция – (от русск. само-и лат. regulo – устраиваю, привожу в 

порядок) – англ. self-regulation; нем. Eigenregulierung.  

1. Свойство систем разных уровней сохранять внутреннюю стабильность 

благодаря их скоординированным реакциям, компенсирующим влияние 

изменяющихся условий окружающей среды.  

2. Активность, направленная на достижение поставленной субъектом 

произвольной цели и предполагающая создание модели, а также ее 

корректировку в ходе деятельности [41]. 

Саморегуляция подразумевает оценку ситуации и корректировку 

активности самой личностью, а соответственно и корректировку результатов 

деятельности. Саморегуляция бывает произвольной и непроизвольной [33]. 

Произвольная подразумевает сознательное регулирование поведения с 

целью достижения желаемой цели. Осознанная саморегуляция позволяет 

человеку развивать индивидуальность и субъектность своей деятельности, то 

есть жизни. 

Непроизвольная направлена на выживание. Это подсознательные 

механизмы защиты. 

На саморегуляцию, то есть выбор оптимальной реализации личностной 

активности влияют: особенности личности; внешние условия среды; цели 

деятельности; специфика взаимоотношений человека и окружающей его 

действительности. 

В онтологии саморегуляция личности осмысливается в рамках 

опережающего отражения. Поскольку высшим регулятором и организатором 
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деятельности человека выступает сознательное отражение в форме воли, то 

реализация планом и программ обусловлена произвольными действиями. 

Психика человека (мир внутри нас) не только отражает то, что окружает то, что 

окружает человека, но и создает новую картину окружения – модель 

потребного будущего [5].  

В биологии саморегуляция рассматривается как свойство систем разных 

уровней, во-первых, сохранять внутреннюю стабильность благодаря их 

скоординированным реакциям, компенсирующим влияние изменяющихся 

условий окружающей среды, во-вторых, обеспечивать установление и 

поддержание согласованности как между элементами в их совместной 

деятельности по осуществлению целостного поведения, так и между системой в 

целом и внешней средой.  

В процессуальном отношении саморегуляция представляет целесообразное 

функционирование живых систем разных уровней организации и сложности. 

Биологическая обратная связь, как важнейшее звено функциональных систем 

всех уровней организации, выступает важнейшим механизмом саморегуляции 

поведения и деятельности животных и человека. 

Анохин П.К. предположил сложную схему рефлекторного кольца, 

объясняющую саморегулирующийся характер поведения [5]. Функциональная 

система обладает способностью к саморегуляции, которая присуща ей как 

целому, при ее возможном дефекте происходит быстрая перестройка 

составляющих ее компонентов так, чтобы необходимый результат, пусть даже 

менее эффективно (как по времени, так и по энергетическим затратам), но все 

же был бы достигнут.  

Она поддерживает свое единство на основе циркуляции информации от 

периферии к центрам и от центров к периферии.  

Важным дополнением к традиционным представлениям о деятельности 

мозга явилось положение о роли обратной афферентации, что предвосхитило те 

идеи саморегуляции, которые были значительно позднее внесены 

кибернетикой. 
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С идеей функциональных систем непосредственно связан и принцип 

саморегуляции физиологических процессов, сформулированный в 

отечественной физиологии Н.А. Бернштейном [5].  

Активирующая ретикулярная формация составляет важную часть 

механизма саморегуляции центральных нервных структур, поддерживающего 

бодрствование и внимание. Опираясь на идеи И. М. Сеченова о том, что у 

человека «чувствование превращается в повод и цель, а движение – в 

действие», и положения современной психологии о сложной структуре 

психической деятельности человека, о той роли, какую в формировании целей 

речь, Н.А. Бернштейн сформулировал основные принципы физиологии 

активности. Слово, являясь слепком с внешней действительности, 

сформированным в процессе предметной, трудовой деятельности человека, 

оказывается и основным орудием, с помощью которого создается модель 

потребного будущего.  

Эта модель сличается затем человеческим мозгом с картиной наличной 

ситуации, и именно различие между моделью будущего и реальной ситуацией и 

образует движущую силу, определяющую дальнейшее построение 

целесообразного произвольного действия. По мнению Н.А. Бернштейна, этот 

механизм является решающим звеном в формировании саморегулирующейся 

системы поведения. 

Обобщая номологические утверждения междисциплинарного характера, 

рассмотрим базовые направления в исследовании психологии саморегуляции 

(Selfregulation). В рамках структурно-функционального подхода 

О.А. Конопкина [14] и концепции индивидуального стиля В.И. Моросановой 

[24] осознанная саморегуляция понимается как система необходимых для 

регуляции любой деятельности структурно-функциональных и содержательных 

психологических характеристик.  

Следует согласиться с мнением О.А. Конопкина о том, что наиболее 

продуктивный путь изучения закономерностей процессов саморегуляции 

состоит в реализации системного подхода, который дает возможность 
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максимально избежать как кибернетического редукционизма, приводящего к 

психологической бессодержательности или упрощенчеству, так и 

психологической калейдоскопичности, которая выражается во внесистемном 

изучении отдельных психических феноменов и факторов, детерминирующих 

осуществление деятельности, и факторов реализует линейно-причинные (не 

имеющие места в действительности) схемы, снимающие вопрос о системном 

строении процессов психической регуляции. 

Саморегуляция активности человека рассматривается как система, 

обладающая определенными системными качествами (целостность, 

структурность, иерархичность, взаимосвязанность со средой), как 

специфическая форма активности человека, которая отражает влияние 

сложившихся личностных структур разного уровня индивидуальности на 

особенности целенаправленной активности.  

С позицией системного подхода, уровень сформированности осознанной 

саморегуляции должен определяться целостностью системы саморегуляции. 

Категория целостности определяет полноту охвата объекта исследования и 

степень его организованности (упорядоченности). Саморегуляция 

рассматривается как системно-организованный процесс, имеющий 

закономерную внутреннюю структуру.  

Наличие полноценной функциональной структуры саморегуляции и 

высокий уровень сформированности каждого функционального компонента 

определяют эффективное саморегулирование. Психическая саморегуляция как 

собственно регуляторный процесс представляет преодоление субъектом 

информационной неопределенности. О.А. Конопкин, высоко оценивая роль 

психической саморегуляции человеком своей деятельности, отмечает, что она 

«является высшим уровнем регуляции поведенческой активности 

биологических систем, отражающих качественную специфику реализующих еѐ 

психических средств отражения и моделирования действительности и самого 

себя, своей активности и деятельности, поступков, их основания».  

Конопкиным О.А. выделены регуляторные функции (планирование, 
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программирование, контроль), психические средства осуществления 

регуляторных функций (умственные умения и операции), специфический 

источник информации, используемый при реализации какой-либо регуляторной 

функции (образ Я, самооценка), условия, активирующие и поддерживающие 

процесс саморегуляции (мотивационные, эмоциональные феномены и др.) [14].  

Осознанная саморегуляция, по О.А. Конопкину, представляет системно-

организованный процесс внутренней психической активности человека по 

инициации, построению, поддержанию и управлению разными видами и 

формами произвольной активности, непосредственно реализующей достижение 

принимаемых человеком целей [15].  

Ключевым понятием индивидуально-стилевого подхода является стиль 

саморегуляции. Индивидуальный стиль саморегуляции этой активности – это 

взаимосвязанные стороны реализации психической активности. По мнению 

В.И. Моросановой, предметом психологии саморегуляции являются 

интегративные психические процессы и явления, которые обеспечивают 

самоорганизацию различных видов психической активности человека, 

целостность его индивидуальности и личности.  

Стиль саморегуляции характеризуется индивидуальными особенностями 

протекания регуляторных процессов планирования, программирования, 

моделирования, оценивания результатов своей деятельности. Индивидуальные 

различия в сформированности различных звеньев саморегуляции отражены в 

когнитивных стилях, в частности, могут существовать связи импульсивности и 

поленезависимости с различными звеньями контура саморегуляции 

(О.А. Конопкин, В.И. Моросанова, Т.Ю. Смирнова, М.Л. Холодная, 

И.П. Шкуратова).  

Согласно концепции регуляции состояний А.О. Прохорова, становление 

способов саморегуляции происходит в ходе онтогенеза, поэтому социальная 

среда, в частности, национальные, культуральные и др. еѐ особенности, влияют 

на специфику средств и способов саморегуляции психических состояний. 

Саморегуляция рассматривается как возможность актуализации внутренних 
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резервов человека.  

Основными компонентами концепции регуляции состояний являются 

осознанный образ желаемого состояния, актуализация соответствующей 

мотивации, рефлексия переживаемого состояния, использование 

психорегулирующих средств. А.О. Прохоров выделяет особенности возрастных 

и гендерных способов саморегуляции в когнитивной оценке ситуации, уровне 

эмоциональной регуляции, в ориентации на действие или состояние [5].  

С позиции системно-деятельностной концепции психической 

саморегуляции психофизиолгического состояния психическая саморегуляция 

представлена и как психическая деятельность, и как психологическая система. 

Л. Г. Дикая рассматривает особенности становления психической 

саморегуляции как целостной системы взаимодействия профессиональной 

деятельности, экстремальных условий, личности [10].  

Это и системное свойство личности, и самостоятельнй вид деятельности 

субъекта.  Основными составляющими системно-деятельностной концепции 

психической саморегуляции функциональных состояний являются 

иерархическая структура саморегуляции субъекта, межсистемное 

взаимодействие механизмов произвольной и непроизвольной саморегуляции 

психических состояний, целенаправленная активность и личностные уровни 

организации субъекта деятельности.  

В триаде «деятельность – состояние – личность» реализован личностный 

принцип, поэтому системообразующим детерминантом выступает личностный 

уровень. Функциональное состояние выступает как результат межсистемного 

взаимодействия в рассматриваемой триаде. Эффективность саморегуляции 

функциональных состояний как деятельности обусловлена уровнем 

межсистемного взаимодействия компонентов интегративной системы. Степень 

доминирования волевой, эмоциональной непроизвольной и произвольной 

психофизиологической, личностной форм саморегуляции зависит от 

индивидального стиля саморегуляции функциональных состояний.  

Басов Л.П., Иванников В.А, Шульга Т.И., Быков А.В., Куль Т. исследуют 
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личностную саморегуляцию в контексте волевого овладения личностью своим 

поведением. В.А. Иванников подчеркивает, что роль личности в волевой 

регуляции проявляются проявляется в способности к смыслообразованию при 

недостатке мотивации для осуществления или прекращения действия. 

Преодоление трудностей в деятельности опосредуется волевыми качествами 

личности [5].  

Используя субъектно-деятельностный и системные подходы, 

Е.А. Сергиенко исследует контроль поведения как единую систему, 

включающую три субсистемы регуляции (когнитивный контроль, 

эмоциональную регуляцию, волевой контроль, или контроль действий), 

которые основаны на ресурсах индивидуальности и интегрируются, создавая 

индивидуальный паттерн саморегуляции.  

Когнитивный контроль предполагает сосредоточение на задаче и 

удерживание ее в фокусе внимания, целеполагания; построение плана действия 

и действие в соответствии с планом, а также сличение полученного результата с 

исходным представлением о нем, поэтому Е.А. Сергиенко относит 

когнитивный контроль к процессам решения когнитивных задач. Контроль 

действия означает становление уровня произвольности, который составляет 

континуум от непроизвольности – к произвольности – до волевых действий. 

Е.А. Сергиенко оперирует терминами «контроль поведения», «регуляция», 

«саморегуляция».  

Термин «саморегуляция» означаетт уровень осознанной, произвольной 

регуляции собственного поведения, который опирается на предшествующие 

более низкие уровни. Ресурсами саморегуляци служат интеллектуальный 

потенциал, эмоциональность, способность к произвольной организации 

действий и волевых усилий, предполагающих организацию исполнительного 

компонента, гибкость реализации действий в зависимости от изменяющихся 

условий задачи, анализа результата исполнения.  

Термин «регуляция» носит универсальный характер, поскольку 

применяется при обозначении явлений биологического, технического 
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характера. В связи с тем, подчеркивает Е.А. Сергиенко, термин «контроль 

поведения» указывает на именно психологический уровень в организации 

регуляции.  

Однако Г.С. Никифоров рассматривает самоконтроль человека как один из 

компонентов процессов саморегулирования, как сознательного воздействия 

человека на собственную сферу психических явлений (процессы, состояния, 

свойства) с целью подержания или изменения характера их протекания.  

Интерес представляет исследование способов саморегуляции в рамках 

самоуважения, субъективного благополучия и депрессии. Высокая оценочная 

саморегуляция и недостаточно развитая динамическая регуляция коррелируют 

с депрессивными состояниями, поскольку критическая самооценка усиливает 

внимание к собственным дефицитам, что препятствует осуществлению 

действий по преодолению ситуации.  

Индивиды с высоким развитием обеих способностей не удовлетворены 

собой, поскольку после достижения цели в состоянии критически оценивать, 

достигли ли они действительно необходимых целей оптимальными средствами.  

Таким образом, понятие «саморегуляция» имеет междисциплинарный 

характер и является одним из ключевых как в психологии, так и во многих 

других дисциплинах. Саморегуляция представляет сложный, многоаспектный 

феномен, имеющий закономерное строение.  

В работе мы будем придерживаться трактовки понятия «саморегуляция» 

Р.С Немова: саморегуляция – это процесс управления человеком собственными 

психологическими и физиологическими состояниями, а также поступками [23]. 

 

 

1.2 Особенности деятельности курсантов института Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

 

 

Профессиональное развитие в единстве с развитием высоких гражданских, 
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духовно-нравственных, профессионально-личностных качеств остаѐтся 

ключевым направлением подготовки специалистов в образовательных 

организациях системы Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

Это нашло своѐ закрепление и в соответствующих директивных документах 

Министерства внутренних дел Российской Федерации в начале 

реформирования Министерства внутренних дел. «Основной целью воспитания 

офицерских кадров, – говорится, в частности, в Концепции кадровой политики 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, – является 

формирование у них качеств гражданина великой страны, специалиста-

профессионала и высоконравственной личности» [20, С. 34]. 

Психолого-педагогические особенности процессов формирования 

профессионально-личностных качеств в вузовском образовании представляют 

определѐнный интерес с точки зрения исследований особенностей 

саморазвития личности, которые формировались многими научными школами 

и направлениями: 

 практикой психоанализа Э. Берна (ассоциативным методом вхождения в 

поле сознания, изучением механизма самоутверждения и межличностного 

взаимодействия); 

 гештальтпсихологией, в частности Э. Гуссерлем (с помощью 

характеристики интенции); 

 аналитической психологией К. Юнга, его типологией личности 

(экстравертность – интровертность), а также его теорией архетипов (образов 

бессознательного, формирующих восприятие мира); 

 культурно-исторической теорией Л.С. Выготского, а также другими 

отечественными психологическими школами (П. Я. Гальперина, 

А. Н. Леонтьева, В. В. Давыдова), которые в различных контекстах развивали 

теорию деятельности и психологию развития. 

Обучение курсантов ведомственных вузов Министерства внутренних дел 

Российской Федерации значительно отличается от обучения в гражданских 

вузах. Абитуриенты при зачислении в образовательные организации 
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Министерства внутренних дел Российской Федерации принимаются на службу 

в органы внутренних дел, становятся сотрудниками полиции. 

В дальнейшем их деятельность подчинена требованиям устава и 

субординационных отношений, которые распространяются и на служебную, и 

на учебную деятельности.  

Так, режим первокурсников регламентирован внутренним распорядком 

дня, самостоятельная подготовка к учебным занятиям проводится по группам в 

специально отведенное для этого время в закрепленных аудиториях, 

библиотеке под контролем руководства курса и при участии профессорско-

преподавательского состава.  

Параллельно с учебной деятельностью курсанты несут службу в суточных 

нарядах и могут привлекаться к охране общественного порядка при проведении 

массовых мероприятий [6]. 

На основе анализа особенностей учебной и служебной деятельности в 

образовательных организациях Министерства внутренних дел Российской 

Федерации можно выделить следующие значимые факторы, которые 

определяют специфику обучения курсантов: 

 уставная организация учебно-служебной деятельности. Обучение и 

служба курсантов организуются в соответствии с требованиями устава и 

субординационных отношений. Права, обязанности и ответственность 

закреплены в должностном регламенте (инструкции). При этом осуществление 

учебной деятельности (обучение) относится к сфере должностных 

обязанностей курсанта, следовательно, за систематически низкую успеваемость 

на курсанта могут налагаться различные взыскания, в том числе и 

дисциплинарные; 

 директивная система управления. Курсанты распределяются по учебным 

взводам, в каждом из которых из числа этих же курсантов в первые недели 

пребывания назначаются командиры учебных групп и командиры отделений, 

которым присваиваются специальные звания (сержант полиции), на них 

возлагаются обязанности управления личным составом группы. Кроме 
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указанных командиров рядовой курсант подчиняется командиру взвода, 

заместителю начальника и начальнику курса, заместителю начальника и 

начальнику курса факультета и так далее; 

 совмещение учебной и служебной деятельности обучающимися. При 

зачислении в образовательную организацию Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, обучающиеся принимаются на службу в органы 

внутренних дел в статусе курсантов, им присваивается соответствующее 

специальное звание полиции, они принимают присягу, обеспечиваются 

форменным обмундированием (носят форму полицейского) и получают не 

стипендию, а денежное довольствие, которое в несколько раз выше 

гражданской стипендии. Время обучения в вузе засчитывается в общую 

выслугу лет, дающую право на пенсию; 

 закрытость образовательных организаций. Курсанты проживают на 

территории образовательной организации (обычно на 1-2 курсе обучения), 

находясь на полном государственном обеспечении (трехразовое питание, 

общежитие, форменное обмундирование), имея возможность выхода за 

территорию только с разрешения руководства курса (по увольнительным 

запискам) и в соответствии с графиком увольнений, учитывая отсутствие 

нарушений служебной дисциплины и определенного количества 

неисправленных неудовлетворительных оценок. Для встреч с родными и 

близкими во второй половине дня отведено непродолжительное время и только 

в пределах контрольнопропускного пункта; 

 групповая организация самостоятельной подготовки обучающихся к 

учебным занятиям. Время на самоподготовку у курсантов определено 

внутренним распорядком дня.  

Самоподготовка осуществляется в групповой форме под контролем 

курсовых командиров при взаимодействии с преподавательским составом. В 

случае необходимости получения консультаций или исправления большого 

количества неудовлетворительных оценок преподаватели прибывают в группу; 

 активное морально-психологическое сопровождение обучающихся. 
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Вторая половина дня курсантов насыщена различными плановыми 

учебновоспитательными, психологическими и спортивными мероприятиями 

(не только в своем учебном заведении, но и в других вузах, а также в 

территориальных отделах полиции), которые вносят существенный вклад в 

развитие личности обучающихся и формирование их профессиональной 

компетентности.  

Специфика обучения курсантов предъявляет особые требования к 

личностным качествам обучающихся в системе Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и их способностям адаптироваться к высоким 

физическим и психологическим нагрузкам. 

Нежкина Л.Ю. и Ярославцева И.В. на основании анализа научных 

исследований, а также проведенного эмпирического исследования выделяют 

четыре группы факторов, способствующих процессу профессиональной 

адаптации (на примере сотрудников правоохранительных органов): 

 первая группа факторов связана с такими личностными особенностями 

сотрудников, как социальный интеллект, когнитивный контроль в сложных 

ситуациях, ответственность при выполнении служебных обязанностей, 

эмоциональная устойчивость, профессиональная мотивация, самооценка, 

способность устанавливать контакты; 

 ко второй группе факторов относятся деловые (поведенческие) 

характеристики личности: уровень активности при выполнении оперативно-

служебных задач; способность мобилизации в трудных ситуациях; действия, 

направленные на достижение успеха; практическое изменение сложившейся 

ситуации; усвоение социальных норм поведения и правил делового 

взаимодействия; 

 третья группа факторов включает особенности деятельности службы 

управления кадрами: профессиональная ориентация школьников для 

поступления в образовательные организации Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, слаженность организационного механизма управления 

процессом адаптации вновь прибывших сотрудников; объективность деловой 
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оценки сотрудников, гибкость системы обучения сотрудников; 

 к четвертой группе факторов отнесены особенности службы: престиж и 

привлекательность профессии в целом, работа по определенной специальности 

в конкретном подразделении, особенности организации труда, реализующие 

мотивационные установки сотрудника, наличие отработанной системы 

внедрения новшеств, позитивный социально-психологический климат в 

коллективе. 

Основные группы психологических качеств, важные для служебной 

деятельности сотрудников органов внутренних дел: 

 внимание и наблюдательность (устойчивость, распределѐнность, 

переключаемость внимания; умение подмечать незначительные изменения в 

объекте и др.); 

 эмоционально-волевые (уравновешенность; эмоциональная 

устойчивость; низкая внушаемость, способность брать на себя ответственность, 

собранность и др.); 

 интеллектуальные (вариативность мышления (умение видеть несколько 

возможных путей и мысленно выбирать наиболее эффективные), способность 

воссоздать зрительный образ по словесному описанию, способность к анализу и 

принятию правильного решения в условиях дефицита времени и др.); 

 коммуникативные (способность найти нужный тон, целесообразную 

форму общения в зависимости от психологического состояния и 

индивидуальных особенностей собеседника; умение согласовывать свои 

действия с действиями других лиц); 

 мнемонические (особая память на внешность и поведение человека; 

моторная и зрительная память; способность в течение длительного времени 

удерживать в памяти большое количество информации и др.). 

 моторные (способность к быстродействию в условиях дефицита 

времени; быстрая реакция на неожиданное слуховое впечатление посредством 

определения движений); 

 речевые (способность вербально выражать и доказательно определять 
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приоритеты в общении, споре и др.) [2]. 

Основами процесса формирования профессионально-личностных качеств 

являются саморазвитие и его педагогическая поддержка в совместном с 

курсантом определении его интересов, целей, возможностей и путей 

преодоления препятствий (проблем), мешающих ему сохранять человеческое 

достоинство и достигать позитивных результатов в обучении, самовоспитании, 

общении, образе жизни. В этом случае оказание помощи в становлении 

специалиста правоохранительных органов как свободной, творческой личности, 

как субъекта правовой культуры, правоохранительной деятельности, 

профессиональной самореализации становится смыслом профессионального 

образования. 

Адаптация курсантов к учебной и служебной деятельности 

образовательных организации Министерства внутренних дел Российской 

Федерации − это сложный и многогранный процесс. От успешности его 

прохождения во многом зависит успеваемость и результативность служебной 

деятельности каждого курсанта [6].  

Для успешной адаптации курсантов к служебной деятельности важную 

роль играет саморегуляция личности.  

Сотрудникам органов внутренних дел особенно необходимы четкий 

самоконтроль, высокое самообладание, способность принимать оперативные 

решения, управлять служебными операциями, поведением и эмоциями. В 

процессе службы, курсанту важно научится обладать собой, контролировать 

свое поведение и эмоции и быстро адаптироваться к ситуации. 

Не вызывает сомнения, что умение путем саморегуляции снять 

эмоциональное напряжение, подавить чувство страха и неуверенности, 

сконцентрировать внимание и мобилизовать все силы для выполнения 

поставленной задачи является чрезвычайно важным качеством сотрудника 

органов внутренних дел [4]. 

В комплексе, функциональное взаимодействие мотивационных, волевых и 

познавательных процессов обеспечивают целевое воздействие сотрудника 



22 

органов внутренних дел на собственную психику, обеспечивая саморегуляцию 

психологического состояния и формируя, таким образом, психологическую 

готовность к выполнению оперативно-служебных задач.  

В целом, в контексте служебной деятельности сотрудника органов 

внутренних дел, термин «психологическая саморегуляция» мы будем 

рассматривать как: обусловленную оперативной обстановкой, 

целенаправленную деятельность сотрудника правоохранительных органов, 

направленную на приведение своего внутреннего психофизиологического и 

психоэмоционального состояния в соответствии с условиями реализации 

(внутренними, внешними) усвоенных раннее, в процессе жизнедеятельности 

(профессионально-служебной подготовки, эмпирического опыта), программ 

(моделей, алгоритмов) выполнения оперативно-служебных задач [39]. 

 

 

1.3 Саморегуляция учебно-профессиональной деятельности в процессе 

обучения 

 

 

Саморегуляция учебной деятельности формируется на основе сложного 

процесса субъект-субъектных взаимодействий, и, в юношеском возрасте 

создаются позитивные внутренние условия для перехода на 

саморегуляционный тип обучения. Однако заметим, что учебная деятельность, 

организуемая и направляемая преподавателями, в своей основе не способствует 

развитию и проявлению саморегуляционного типа обучения [7]. 

Необходимость повышения готовности психологической науки в деле 

научного обеспечения процессов формирования личности с активной 

жизненной позицией, самостоятельной и инициативной молодѐжи, способной к 

адекватной саморегуляции своего поведения и деятельности,  отчетливо 

осознается ведущими отечественными психологами (К.А. Абульханова; 

Ш.А. Амонашвили; А.Л. Журавлѐв; О.В. Дашкевич, Ю.М. Забродин, 



23 

В.А. Зобков, Е.И. Исенина, М.М. Кашапов, О.А. Конопкин, В.А. Мазилов, 

В.А. Моросанова, Н.В. Нижегородцева, А.К. Осницкий, В.П. Позняков, 

А.О. Прохоров, Е.А. Сергиенко, И.Р. Сушков, Н.П. Фетискин, Е.В. Шорохова, 

В.Д. Шадриков и др.) и становится реальной практической задачей. 

Основоположником постановки проблемы саморегуляции деятельности 

человеком можно считать О.А. Конопкина. Он показал, что возможность 

психического отражения предмета, средств и условий деятельности позволяет 

человеку регулировать процессы приѐма и переработки информации, скорость 

ответных действий, темп работы и более широко – расходование собственных 

резервов.  

Регуляция осуществляется основными регуляторными процессами 

планирования, моделирования, программирования, оценки результатов и 

регуляторно-личностными свойствами гибкости и самостоятельности.  

Ломов Б.Ф. писал, что механизм психической регуляции деятельности 

представляет собой многоуровневую и чрезвычайно динамическую систему. За 

внешне наблюдаемыми двигательными (поведенческими) актами, в которых 

выражается любая деятельность, скрывается огромная и весьма сложная 

система процессов, связанных с формированием мотивов, целей, планов, 

оперативных образов и концептуальных моделей, принятием решения, 

анализом и синтезом текущей информации и сигналов обратной связи. 

Учебная деятельность, реализуясь через познавательную деятельность, в 

своей структуре опирается на уровень сформированности саморегуляции 

учащегося. 

В процессе учебной деятельности учащийся овладевает не только 

знаниями, умениями, навыками, но и формирует саму способность учиться в 

течение всей жизни, что и должно обеспечивать акме-результат в выполняемой 

деятельности. Усвоение школьником, студентом тех или иных знаний в 

процессе учебной деятельности начинается с творческого преобразования 

усваиваемого им материала, что следует связать с проявлениями 

самостоятельности и инициативности учащегося в деятельности.  
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Последнее непосредственно связано с целеосуществлением деятельности, 

проявляемым на объективном уровне деятельности и лежащим в основе 

саморегуляции учебной деятельности [11]. 

В отечественной науке теория учебной деятельности исходит из учения 

Л.С. Выготского о соотношении обучения и развития: обучение ведет за собой 

развитие. Ведущая роль в развитии отводится содержанию усваиваемых 

знаний. Однако заметим, что учащимися должны не только усваиваться знания, 

формироваться учебные умения и навыки, но и в значительной мере 

субъектные компоненты саморегуляции деятельности, определяющие усвоение 

знаний, формирование умений и навыков. 

Понятие учебной деятельности рассматривается в научной литературе 

преимущественно в трѐх аспектах: как совместная деятельность педагога и 

ученика, как самостоятельная деятельность ученика и как деятельность 

ученика, направляемая педагогом.  

Мы рассматриваем учебную деятельность как деятельность, организуемую 

и регулируемую самим учащимся, в которой можно выделить следующие 

особенности: 

1. Учебная деятельность направлена «на саму себя», на получение 

«внутреннего» для субъекта результата – освоения нового для обучающегося 

опыта в виде знаний, умений и навыков, развития способностей, формирования 

компонентов учебной деятельности, обеспечивающих потребностное состояние 

познавательно-творческой активности в течение всей жизни, позволяющих 

осуществлять саморегуляцию деятельности. Именно в этом состоит основное 

отличие учебной деятельности от других видов человеческой деятельности – 

практической, научной, художественной и т.д., где итогом является получение 

«внешнего» по отношению к субъекту результата – материального или 

духовного. Отметим, что в любой деятельности имеет место определѐнная 

совокупность качеств и свойств личности, определяющих саморегуляцию 

деятельности.  

В связи с этим можно говорить о том, что на каждом возрастном этапе 
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психического и личностного развития человека выделяются свои 

психологические компоненты саморегуляции деятельности, которые позволяют 

субъекту оптимально адаптироваться к изменяющимся социальным условиям, 

достигать акме-результата в деятельности; 

2. Учебная деятельность способствует освоению других видов 

человеческой деятельности – практической, познавательной, ценностно-

ориентировочной, эстетической и др. Учебная деятельность должна быть 

направлена в значительной мере на овладение деятельностями через посредство 

усваиваемых знаний, овладение основами человеческой культуры. В связи с 

этим отметим, что умения, определяемые как способности выполнять ту или 

иную деятельность (и действия), являются высшей, акмеологической целью 

учебной деятельности; 

3. Учебная деятельность имеет черты парадоксальности, заключающиеся в 

том, что, хотя она постоянно инновационна, направлена на освоение нового для 

обучающегося опыта, однако цели, ее определяются извне – учебным планом, 

программой, преподавателем и т.д. Инновационность учебной деятельности и в 

то же время ограниченность свободы выбора учебных дисциплин, отсутствие 

или ограниченность собственного целеполагания у учащихся создают 

проблемность в обучении учащихся. Однако заметим, что саморегуляционный 

тип обучения вносит в содержание учебной деятельности инновационную, 

творческую направленность, вносит собственное целеполагание в деятельность, 

что и обуславливает акме-развитие личности учащегося.  

Саморегуляция учебной деятельности составляет одну из острых проблем 

современной психологии и педагогики. Обучающийся, привыкший действовать 

«по указке», в дальнейшем, по окончании той или иной ступени образования, 

при переходе к профессиональной деятельности, в условиях свободы выбора, 

зачастую теряется, проявляя несамостоятельность и безынициативность [11]. 

Обоснованно можно говорить не о формировании учебной деятельности 

вообще, а о саморегуляции учащимся процесса учебной деятельности.  

Саморегуляционный тип обучения может быть соотнесѐн в 
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содержательном плане с качественными характеристиками или уровнями 

сформированности учебной деятельности. 

Овладение учебной (учебно-профессиональной) деятельностью 

представляет собой целостную систему, включающую в себя на объективном 

уровне черты личности учащегося, условия обучения и социальный заказ, на 

субъективно-психологическом – личностные особенности учащегося, к 

которым в первую очередь стоит отнести мотивацию и самооценку. 

Соединение объективного и субъективного уровней носит проблемный 

характер, так как осуществляется через психологические механизмы 

интегративной саморегуляции субъектом учебной деятельностью. В этом 

механизме должны быть выделены доминирующие и подчинѐнные 

компоненты, которые способны дать стимул к овладению деятельностью на 

определѐнном этапе возрастного развития и создать условия для перехода на 

новый уровень личностного и профессионального развития, на субъектный 

уровень. 
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II ФОРМИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ КАК КОМПОНЕНТА 

САМОРЕГУЛЯЦИИ В УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КУРСАНТОВ МВД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

2.1 Описание методик, хода эмпирического исследования 

 

 

Профессиональная деятельность сотрудника Министерств внутренних дел 

предъявляет высокие требования к его личностным качествам, 

профессиональной и физической подготовке. Воздействие психических и 

физических перегрузок требует от сотрудников обоснованных, решительных 

действий, готовности пойти на риск, способности управлять своим 

психическим состоянием, мобилизоваться и использовать собственные резервы 

т.е. речь идѐт о процессе формирования поведения, направленного на 

выполнение оперативно-служебной задачи [38]. 

Для исследования уровня саморегуляции личности у курсантов 

Министерства внутренних дел, нами была выбрана методика 

В.И. Моросановой: опросник «Стиль саморегуляции поведения».  

Опросник «Стиль саморегуляции поведения» (ССПМ) был создан в 1988 

году в Психологическом институте Российской академии образования, в 

лаборатории психологии саморегуляции (заведующая – В.И. Моросанова) и 

пригодна как для научных исследований, так и в качестве инструмента 

практической диагностики различных аспектов индивидуальной 

саморегуляции. Утверждения опросника построены на типичных жизненных 

ситуациях и не имеют непосредственной связи со спецификой какой-либо 

профессиональной или учебной деятельности [22].  

Цель методики – это диагностика развития индивидуальной 

саморегуляции и ее индивидуального профиля, включающего показатели 

планирования, моделирования, программирования, оценки результатов, а также 
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показатели развития регуляторно-личностных свойств – гибкости и 

самостоятельности [22]. 

Опросник ССПМ состоит из 46 утверждений и работает как единая шкала 

«Общий уровень саморегуляции» (ОУ), которая характеризует уровень 

сформированности индивидуальной системы саморегуляции произвольной 

активности человека. Утверждения опросника входят в состав шести шкал (по 9 

утверждений в каждой), выделенных в соответствии с основными 

регуляторными процессами планирования (Пл), моделирования (М), 

программирования (Пр), оценки результатов (Ор), а также и регуляторно-

личностными свойствами: гибкости (Г) и самостоятельности (С). Структура 

опросника такова, что ряд утверждений входят в состав сразу двух шкал. Это 

относится к тем утверждениям опросника, которые характеризуют как 

регуляторный процесс, так и регуляторно-личностное качество. 

Описание шкал:  

1. Шкала «Планирование» (Пл) характеризует индивидуальные 

особенности выдвижения и удержания целей, сформированность у человека 

осознанного планирования деятельности. 

Высокие показатели по этой шкале указывают на сформированность 

потребности в осознанном планировании деятельности, планы в этом случае 

реалистичны, детализированы, иерархичны и устойчивы, цели деятельности 

выдвигаются самостоятельно. 

У испытуемых с низкими показателями по этой шкале потребность в 

планировании развита слабо, цели подвержены частой смене, поставленная 

цель редко бывает достигнута, планирование малореалистично. Такие 

испытуемые предпочитают не задумываться о своем будущем, цели выдвигают 

ситуативно и обычно несамостоятельно. 

2. Шкала «Моделирование» (М) позволяет диагностировать 

индивидуальную развитость представлений о внешних и внутренних значимых 

условиях, степень их осознанности, детализированности и адекватности. 

Испытуемые с высокими показателями по этой шкале способны выделять 
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значимые условия достижения целей как в текущей ситуации, так и в 

перспективном будущем, что проявляется в соответствии программ действий 

планам деятельности, соответствии получаемых результатов принятым целям. 

У испытуемых с низкими показателями по шкале слабая 

сформированность процессов моделирования приводит к неадекватной оценке 

значимых внутренних условий и внешних обстоятельств, что проявляется в 

фантазировании, которое может сопровождаться резкими перепадами 

отношения к развитию ситуации, последствиям своих действий. У таких 

испытуемых часто возникают трудности в определении цели и программы 

действий, адекватных текущей ситуации, они не всегда замечают изменение 

ситуации, что также часто приводит к неудачам. 

3. Шкала «Программирование» (Пр) диагностирует индивидуальную 

развитость осознанного программирования человеком своих действий. 

Высокие показатели по этой шкале говорят о сформировавшейся у 

человека потребности продумывать способы своих действий и поведения для 

достижения намеченных целей, о детализированности и развернутости 

разрабатываемых программ. Программы разрабатываются самостоятельно, они 

гибко изменяются в новых обстоятельствах и устойчивы в ситуации помех. При 

несоответствии полученных результатов целям производится коррекция 

программы действий до получения приемлемого для человека результата. 

Низкие показатели по шкале программирования говорят о неумении и 

нежелании человека продумывать последовательность своих действий. Такие 

люди предпочитают действовать импульсивно, они не могут самостоятельно 

сформировать программу действий, часто сталкиваются с неадекватностью 

полученных результатов целям деятельности и при этом не вносят изменений в 

программу действий, действуют путем проб и ошибок. 

4. Шкала «Оценивание результатов» (Ор) характеризует индивидуальную 

развитость и адекватность оценки испытуемым себя и результатов своей 

деятельности и поведения. 

Высокие показатели по этой шкале свидетельствуют о развитости и 
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адекватности самооценки, сформированности и устойчивости субъективных 

критериев оценки результатов. Человек адекватно оценивает как сам факт 

рассогласования полученных результатов с целью деятельности, так и 

приведшие к нему причины, гибко адаптируясь к изменению условий. 

При низких показателях по этой шкале испытуемый не замечает своих 

ошибок, некритичен к своим действиям. Субъективные критерии успешности 

недостаточно устойчивы, что ведет к резкому ухудшению качества результатов 

при увеличении объема работы, ухудшении состояния или возникновении 

внешних трудностей. 

5. Шкала «Гибкость» (Г) диагностирует уровень сформированности 

регуляторной гибкости, то есть способности перестраивать, вносить коррекции 

в систему саморегуляции при изменении внешних и внутренних условий. 

Испытуемые с высокими показателями по шкале гибкости демонстрируют 

пластичность всех регуляторных процессов. При возникновении 

непредвиденных обстоятельств такие испытуемые легко перестраивают планы 

и программы исполнительских действий и поведения, способны быстро 

оценить изменение значимых условий и перестроить программу действий. При 

возникновении рассогласования полученных результатов с принятой целью 

своевременно оценивают сам факт рассогласования и вносят соответствующую 

коррекцию. Гибкость регуляторики позволяет адекватно реагировать на 

быстрое изменение событий и успешно решать поставленную задачу в 

ситуации риска. 

Испытуемые с низкими показателями по шкале гибкости в динамичной, 

быстро меняющейся обстановке чувствуют себя неуверенно, с трудом 

привыкают к переменам в жизни, к смене обстановки и образа жизни. Они не 

способны адекватно реагировать на ситуацию, быстро и своевременно 

планировать деятельность и поведение, разработать программу действий, 

выделить значимые условия, оценить рассогласование полученных результатов 

с целью деятельности и внести коррекции. В результате у таких испытуемых 

неизбежно возникают регуляторные сбои и, как следствие, неудачи в 



31 

выполнении деятельности. 

6. Шкала «Самостоятельность» (С) характеризует развитость регуляторной 

автономности. 

Наличие высоких показателей по шкале самостоятельности 

свидетельствует об автономности в организации активности человека, его 

способности самостоятельно планировать деятельность и поведение, 

организовывать работу по достижению выдвинутой цели, контролировать ход 

ее выполнения, анализировать и оценивать как промежуточные, так и конечные 

результаты деятельности. 

Испытуемые с низкими показателями по шкале самостоятельности 

зависимы от мнений и оценок окружающих. Планы и программы действий 

разрабатываются несамостоятельно, такие люди часто и некритично следуют 

чужим советам. При отсутствии посторонней помощи у них неизбежно 

возникают регуляторные сбои. 

7. Опросник в целом работает как единая шкала «Общий уровень 

саморегуляции» (ОУ), которая оценивает общий уровень сформированности 

индивидуальной системы осознанной саморегуляции произвольной активности 

человека. 

Испытуемые с высокими показателями общего уровня саморегуляции 

самостоятельны, гибко и адекватно реагируют на изменение условий, 

выдвижение и достижение цели у них в значительной степени осознанно. При 

высокой мотивации достижения они способны формировать такой стиль 

саморегуляции, который позволяет компенсировать влияние личностных, 

характерологических особенностей, препятствующих достижению цели. Чем 

выше общий уровень осознанной регуляции, тем легче человек овладевает 

новыми видами активности, увереннее чувствует себя в незнакомых ситуациях, 

тем стабильнее его успехи в привычных видах деятельности. 

У испытуемых с низкими показателями по данной шкале потребность в 

осознанном планировании и программировании своего поведения не 

сформирована, они более зависимы от ситуации и мнения окружающих людей. 
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У таких испытуемых снижена возможность компенсации неблагоприятных для 

достижения поставленной цели личностных особенностей, по сравнению с 

испытуемыми с высоким уровнем регуляции. Соответственно, успешность 

овладения новыми видами деятельности в большой степени зависит от 

соответствия стилевых особенностей регуляции и требований осваиваемого 

вида активности.  

Процедура проведения.  

Инструкция: предлагаем Вам ряд высказываний об особенностях 

поведения. 

Последовательно прочитав каждое высказывание, выберите один из 

четырех возможных ответов: «Верно», «Пожалуй, верно», «Пожалуй, неверно», 

«Неверно» и поставьте крестик в соответствующей графе на листе ответов. 

Не пропускайте ни одного высказывания. Помните, что не может быть 

хороших или плохих ответов, так как это не испытание Ваших способностей, а 

лишь выявление индивидуальных особенностей Вашего поведения. 

Бланк ответов представлен в приложении 1.  

Для исследования личности курсанта, нами также была выбрана методика 

ММИЛ (Методика многостороннего исследования личности) [21]. Тест MMPI 

(Minnesota Multiphasic Personality Inventory), адаптированный Ф.Б. Березиным и 

М.П. Мирошниковым представляет собой тест анкетного типа, который 

включает в себя 384 утверждения, охватывающих широкий круг личностных 

характеристик, установок, интересов, психопатологических и 

психосоматических симптомов. 

Ниже представлены основные клинические шкалы: 

1. Шкала ипохондрии (Hs) – определяет «близость» обследуемого к 

астено-невротическому типу личности. 

2. Шкала депрессии (D) – предназначена для определения степени 

субъективной депрессии, морального дискомфорта (гипотимический тип 

личности). 

3. Шкала истерии (Ну) – разработана для выявления лиц, склонных к 
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невротическим реакциям конверсионного типа (использование симптомов 

физического заболевания для разрешения сложных ситуаций). 

4. Шкала психопатии (Pd) – направлена на диагностику социопатического 

типа личности. 

5. Шкала паранойи (Ра) – позволяет судить о наличии «сверхценных» идей, 

подозрительности. 

6. Шкала психастении (Pt) – устанавливается сходство обследуемого с 

больными, страдающими фобиями, навязчивыми действиями и мыслями 

(тревожно-мнительный тип личности). 

7. Шкала шизофрении (Sc) – направлена на диагностику шизоидного 

(аутического) типа личности. 

8. Шкала гипомании (Ма) – определяется степень близости обследуемого 

гипертимному типу личности. 

Наряду со шкалами, выделенными на основе исследования типичных 

групп больных, тест включает в себя две шкалы, валидизация которых 

проводилась при исследовании здоровых лиц. 

9. Шкала мужественности – женственности (Mf) – предназначена для 

измерения степени идентификации обследуемого с ролью мужчины или 

женщины, приписываемой обществом. 

10. Шкала социальной интроверсии (Si) – диагностика степени 

соответствия интровертированному типу личности. 

Помимо перечисленных основных шкал теста имеются три оценочные 

шкалы, позволяющие свести к минимуму установочный эффект и определить 

достоверность полученного результата. 

11. Шкала «лжи» (L) – предназначена для оценки искренности 

испытуемого. 

12. Шкала достоверности (F) – создана для выявления недостоверных 

результатов (связанных с небрежностью обследуемого), а также агравации и 

симуляции. 

13. Шкала коррекции (К) – введена для того, чтобы сгладить искажения, 
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вносимые чрезмерной замкнутостью испытуемого, а также чрезмерной 

открытостью. 

Результаты по методике ММИЛ были предоставлены организацией.  

Для диагностики самостоятельности как компонента саморегуляции в 

учебно-профессиональной деятельности у курсантов, нами была выбрана 

анкета А.В. Зобкова «Диагностика объективно-деятельностных характеристик 

саморегуляции учебной деятельности» [11].  

Инструкция: ниже приведены 14 черт (качеств) личности учащегося, 

характеризующих с объективно-деятельностной стороны процесс 

саморегуляции учебной деятельности. Вам предлагается заполнить анкетный 

бланк в соответствии с инструкцией. Мы надеемся на Вашу ответственность и 

искренность при заполнении бланка анкеты. Результаты диагностики будут 

использованы нами в научных целях. Внимательно прочитайте и заполните, 

пожалуйста, бланк анкеты в соответствии с данными инструкции: 

1) оцените по 10-балльной шкале, где 1 балл – min, 10 – max, уровень 

развития объективно-деятельностных черт (качеств), характеизующих процесс 

саморегуляции учебной деятельности, у Вас в настоящий момент и поставьте 

балл напротив каждой черты личности;  

2) оцените, пожалуйста, (по той же 10-балльной шкале) уровень развития 

черт (качеств), характерный для «идеального» учащегося (вторая колонка); 

3) оцените, пожалуйста, (по той же 10-балльной шкале) уровень развития 

черт (качеств), характерный для человека-профессионала, добившегося успеха 

в своей профессиональной деятельности. 

Качества:  

1. Самостоятельность в планирующей деятельности. 

2. Самостоятельность в исполнительной фазе деятельности. 

3. Инициативность в планирующей фазе деятельности. 

4. Инициативность в исполнительной фазе деятельности. 

5. Дисциплинированность. 

6. Организованность. 
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7. Ответственность; 

8. Настойчивость. 

9. Познавательная активность. 

10. Коммуникативная совместимость. 

11. Общительность. 

12. Эмпатия. 

13. Уверенность. 

14. Трудолюбие. 

Для упрощения заполнения этой анкеты, нами были заменены 

формулировки 1,2,3 и 4 пунктов. В нашей анкете, они были представлены так:  

1. Самостоятельность в составлении плана действий. 

2. Самостоятельность в реализации плана действий. 

3. Инициативность в составлении плана действий. 

4. Инициативность в реализации плана действий. 

Бланк анкеты с расшифровкой качеств представлен в приложении 3.  

Описание процедуры проведения обследования. 

Всего выборка составила 66 человек – курсанты 1го курса Сибирского 

юридического института МВД Российской Федерации. Из них, все 66 

курсантов прошли тестирование по методикам ММИЛ и «Стиль саморегуляции 

поведения» В.И. Моросановой; 12 курсантов составили экспериментальную 

группу и 15 – контрольную.  

 

 

2.2 Анализ первичных результатов исследования 

 

 

Нами было проведено исследование уровня саморегуляции личности у 66 

респондентов – курсантов Сибирского юридического института МВД 

Российской Федерации – по методике В.И. Моросановой.  

После первичной обработки данных, нами были выявлены следующие 
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показатели, представленные в таблице 2.1 (приложение 4).  Исходя из таблицы 

2.1 видно, что из 66 курсантов, 51 имеют высокий уровень саморегуляции, 15 

средний.  

Примечательно, что среди курсантов нет никого с низким уровнем 

саморегуляции личности. Больше половины респондентов (77%) приходятся на 

высокий уровень саморегуляции.  

Остальные 23% имеют средний уровень саморегуляции. Это значит, что 

курсанты уверенно действуют в незнакомых условиях среды, могут легко 

адаптироваться к новой обстановке, регулировать своѐ поведение, планировать 

действия и моделировать будущее. Они уверенно достигают своих целей, 

строят планы.    

Для наглядности приведена диаграмма с результатами (рисунок 2.1):  
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Рис. 2.1 Результаты диагностики курсантов по методике В.И. Моросановой 

Примечание: высокий – количество респондентов с высоким уровнем 

саморегуляции, средний – количество респондентов со средним уровнем 

саморегуляции 

 

 

Ниже приведен график результатов исследования по методике 

В.И. Моросановой по шкалам ( см. рис. 2.2).  
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Рис. 2.2 Результатов исследования по методике В.И. Моросановой по шкалам, в 

средних 

 

 

Следует отметить, что самый низкий бал набран по шкале 

самостоятельности. В процентах это составляет 66,7%. Самостоятельность, как 

компонент саморегуляции трактуется как способность планировать 

деятельность и поведение, организовывать работу по достижению 

поставленной цели, контролировать ход ее выполнения, анализировать и 

оценивать промежуточные и конечные результаты деятельности, при 

необходимости вносить корректировки, без вмешательства в этот процесс 

других лиц.  

Именно этот факт и натолкнул нас на дальнейшее исследование и 
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составление тренингового занятия.  

Обратимся к исследованию по методике ММИЛ. Сводная таблица данных 

представлена в приложении 5. Нами был построен усредненный профиль 

курсантов 1 курса по методике ММИЛ (рис. 2.3).  
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Рис. 2.3 Усредненный профиль курсантов 1 курса по методике ММИЛ 

 

 

Далее опишем усредненный профиль личности.  

Шкала L (52 Т-балла). Курсанты склонны представлять себя в более 

выгодном свете, демонстрируя строгое соблюдение социальных норм. При 

этом, такое поведение вписывается в нормы социального взаимодействия. 

Курсанты не пытаются демонстрировать излишне открытое поведение так и 

оппозиционное.  

Шкала F (43 Т-балла). Курсанты испытывают внутреннюю напряженность, 

недовольство ситуацией, плохо организованную активность. Возможно, это 

сочетается с психологической потребностью в сочувствии и внимании. Данные 



39 

показатели носят ситуативный характер и свойственны молодым людям, 

переживающим состояние напряжения базовых потребностей.  

Шкала К (56 Т-балла). Курсанты демонстрируют личностные 

представления о важности следования нормам и правилам в системе 

социального взаимодействия. Они убеждены, что единственным критерием их 

социальной состоятельности может является наличие профессионального 

образования. При общении с другими людьми, по их представлению, должно 

строиться на основании социальных стереотипах и правил.  

Индекс Ф-К (индекс Уэлша). Поведение курсантов полностью подчиняется 

потребности одобрения окружающих, потребностью показать себя хорошим. 

Курсанты стремятся улучшить впечатления о себе путем снижения проявления 

эмоций.  

Базисные шкалы. 

Шкала Hs (43 Т-балла). Курсанты не склонны к сверхконтролю, в 

поведении не отмечается зажатости, скованности. Способны принимать 

ответственность на себя, стремятся самореализоваться в профессиональной 

сфере.  

Шкала D (40 Т-балла). Курсанты ориентированы на успех в деятельности, 

способны объективно оценивать свои возможности, достоинства и недостатки. 

Уверены в себе и своих возможностях.  

Шкала Hy (47 Т-балла). У курсантов отмечается устойчивость 

эмоционального состояния, зрелость эмоциональных реакций. Они 

нечувствительны к средовым воздействиям, обладают устойчивой 

самооценкой. Несклонны манипулировать другими людьми.  

Шкала Pd (47 Т-балла). Поведение курсантов хорошо контролируемо. 

Склонность опираться на социальные нормы, установки. Исполнительны, 

неконфликтны. Спокойно переносят однообразие, монотонность и 

стереотипный тип деятельности.  

Шкала Mf (47 Т-балла). Курсанты демонстрируют типичный мужской 

стиль полоролевого поведения, стремление к жесткости характера, отсутствие 
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сентиментальности.  

Шкала Pa (41 Т-балла). Выражается умеренное стремление к 

соперничеству. В поведении могут опираться на авторитетных людей, а не на 

собственный опыт. Гибкость мышления и легкая переключаемость при 

внезапно меняющейся ситуации.  

Шкала Pt (42 Т-балла). Курсанты демонстрируют нерешительность, 

отсутствие уверенности в себе. При этом, часто концентрируются на своих 

«дурных» привычках, испытывают трудности во взаимоотношениях при 

необходимости проявить авторитет.  

Шкала Sc (41 Т-балла). Проявляется тенденция к рациональному решению 

проблем, предсказуемость поступков. Курсанты обеспокоены своим местом в 

обществе, требуют признания значимости своей личности. Вступают в круг 

знакомств и организуют группы, которые удовлетворяют их потребности 

признания и любви.  

Шкала Ma (62 Т-балла). Курсанты могут проявлять активность, 

инициативность, стремятся к руководству окружающими через соперничество. 

Испытывают состояние тревоги, склонны игнорировать затруднения в 

деятельности, так как плохо могут еѐ организовать. При этом могут совершать 

необдуманные поступки.  

Шкала Si (40 Т-балла). Курсанты склонны к повышению своей значимости 

в глазах окружающих, стремятся к самоутверждению через доминирование. 

Внешние выражение эмоций уплощено, так как эмоциональная рефлексия не 

организована.  

В среднем, образ курсанта можно охарактеризовать как: склонный к 

повышению своей значимости в глазах окружающих, активный, инициативный. 

Предпочитает соблюдать принятые в обществе нормы и правила.  

Общение с другими людьми строит на основании социальных стереотипах. 

Ответственный, стремится к самореализации в профессиональной 

деятельности. Исполнительный, неконфликтный. В поведении скорее 

опирается на авторитетных людей, а не на личный опыт. Обеспокоен своим 
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местом в обществе, хочет быть значимым для окружающих. Присутствует 

умеренное стремление к соперничеству. Не склонен ярко выражать эмоции, 

эмоциональная рефлексия не организованна.  

Для статистического анализа корреляции между результатами 

исследования по методике ММИЛ и «Стиль саморегуляции поведения» 

В.И. Моросановой, нами был выбран метод ранговой корреляции Спирмена. 

Метод позволяет определить тесноту (силу) и направление корреляционной 

связи между двумя признаками или двумя профилями (иерархиями) признаков. 

Корреляционная матрица представлена на рисунке 2.4.  

 

 

L F K Hs D Hy Pd Mf Pa Pt Sc Ma Si

Планирование -0,2 -0,2 -0,1 -0,3 -0,2 -0,2 0,1

Моделирование -0,1 -0,3 -0,2 -0,2 0,2 -0,1

Программирование 0,1 0,1 0,1 -0,2 -0,2 0,1 0,2 0,1 -0,2

Оценивание 

результатов 
-0,1 0,1 -0,1 -0,1 0,2 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1

Гибкость 0,2 0,1 0,1 0,1 -0,1

Самостоятельность -0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1

Общий уровень -0,2 -0,1 -0,1 0,1 0,2  

Рис. 2.4 Корреляционная матрица результатов исследования по методикам 

ММИЛ и «Стиль саморегуляции поведения» В.И. Моросановой 

 

 

Корреляционный анализ показал следующие связи:  

1. Фактор L имеет отрицательную корреляционную связь с планированием 

(-0,2), моделированием (-0,1) и с общим уровнем саморегуляции (-0,2). Это 

означает, что, курсанты не склонны обращать внимание на социальную норму, 

не стремятся к тому, чтобы подать себя в хорошем виде, когда они (курсанты) 

моделируют, планируют свою деятельности и в целом, регулируют своѐ 

поведение.   

Фактор L имеет положительную корреляционную связь с 

программированием (0,1). Из этого следует что, разрабатывая план действий, 
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они ориентируются на социальные нормы. 

2. Фактор F имеет отрицательную корреляционную связь с оцениванием 

результатов (-0,1) и самостоятельностью (-0,1), что говорит о том, что при 

высоких способностях курсантов к самостоятельной оценки результатов и 

планированию своей деятельности без влияния окружающих, они (курсанты) не 

будут демонстрировать психотических тенденций личности.  

Фактор F имеет положительную корреляционную связь с 

программированием (0,1) и гибкостью (0,2), курсанты имеющие высокую 

тенденцию к психотическим реакциям способны программировать свою 

деятельность и проявлять гибкость поведения при изменении ситуации.  

3. Фактор K имеет отрицательную корреляционную связь с планированием 

(-0,2), курсанты имеющий высокие показатели способности к пошаговому 

планированию достижения целей и своей деятельности, менее социально 

адаптированы, склонны к отрицанию, наличие конфликтов в межличностном 

общении.  

Фактор K имеет положительную корреляционную связь с 

программированием (0,1), оцениванием результатов (0,1) и самостоятельностью 

(0,1), это говорит нам о том, что, чем больше курсанты скрывают сложности в 

социальном взаимодействии и демонстрируют нормативность социального 

поведения, тем больше они склонны жестко программировать свое поведение, 

более тщательно оценивать результаты своего поведения и считать, что они 

сделали это самостоятельно. У курсантов нет представления о том, что они 

ориентируются на социальную норму, а не на свои личные ощущения. 

4. Фактор Hs имеет отрицательную корреляционную связь с 

планированием (-0,1), моделированием (-0,3) и оцениванием результатов (-0,1), 

чем больше курсанты склонны к сверхконтролю своего поведения, тем хуже у 

них получается самостоятельно планировать и моделировать свою деятельность 

и поведение и оценивать результаты действий.   

Фактор Hs имеет положительную корреляционную связь с 

самостоятельностью (0,3), из этого следует, что, чем больше у курсантов 
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сверхконтроля, тем более самостоятельным кажется их поведение. Они 

склонны думать, что способны независимо от других (особенно взрослых) 

выдвигать цели. Курсанты считают, что, чем больше контроля, тем лучше 

адаптированность и самостоятельность в ситуациях.  

5. Фактор D имеет отрицательную корреляционную связь с 

моделированием (-0,2) программированием (-0,2), оцениванием результатов (-

0,1) и общим уровнем саморегуляции (-0,1), это указывает на то, что курсанты 

тревожатся по поводу своих действий, в ситуациях, когда нужно спланировать 

деятельность, оценить еѐ результат, быстро сориентироваться на месте и 

изменить алгоритм поведения при определенных обстоятельствах.  

6. Фактор Pd имеет отрицательную корреляционную связь с 

планированием (-0,3) и общим уровнем саморегуляции (-0,1), из этого следует, 

что чем больше курсанты проявляют склонность к эмоциональной, резкой 

оценки ситуации, тем хуже у них получается составлять планы и регулировать 

свою деятельность.  

7. Фактор Mf имеет отрицательную корреляционную связь с 

планированием (-0,2), программированием (-0,2), это указывает на то, что при 

высоких показателях импульсивности, высокой реактивности поведения, 

курсанты испытывают трудности при планировании выдвигаемых целей, путях 

их достижения и при программировании осознанного построения поведения.  

Фактор Mf имеет положительную корреляционную связь с оцениванием 

результатов (0,2) и самостоятельностью (0,1), из этого следует, что резкая 

быстрая реакция на окружающие события помогают курсантам грамотно 

оценить результаты своей деятельности и самостоятельно принять решения по 

изменению стратегий поведения. 

8. Фактор Pa имеет отрицательную корреляционную связь с 

планированием (-0,2) и оцениванием результатов (-0,1), а также, 

положительную корреляционную связь с программированием (0,1), гибкостью 

(0,1) и самостоятельностью (0,1). Существуют некоторые особенности у 

мужчин и женщин, которые мы не можем сейчас определить в рамках 
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нынешней работы, это требует дальнейшего исследования.  

9. Фактор Pt имеет отрицательную корреляционную связь с 

моделированием (-0,2) и оцениванием результатов (-0,2), это говорит нам о том, 

что чем сильнее ригидность поведения, тем хуже курсанты способны 

смоделировать ситуацию, выделить важные моменты этой ситуации, и оценить 

результаты своей деятельности в данных реалиях.  

Фактор Pt имеет положительную корреляционную связь с гибкостью (0,1) 

и самостоятельностью (0,1), это указывает на то, что, чем больше курсанты 

тревожатся по поводу результата деятельности, социального статуса, своего 

места в группе и в обществе, тем больше они склонны думать, что их могут 

притеснять, неверно оценивать, тем больше они склонны к гибкости и 

самостоятельности – изменению своего поведения и самостоятельной 

выработки алгоритма этого поведения.  

10. Фактор Sc имеет отрицательную корреляционную связь с оцениванием 

результатов (-0,1), это свидетельствует о том, что чем больше курсанты 

испытывают тревожность, тем хуже они способны оценить результат своей 

деятельности.   

Фактор Sc имеет положительную корреляционную связь с 

программированием (0,2), гибкостью (0,1), самостоятельностью (0,1) и с общим 

уровнем саморегуляции (0,1), это указывает на то, что чем больше курсанты 

тревожатся, тем лучше они программируют свою деятельность по достижению 

целей, могут оценить ситуацию и адаптироваться к ней, самостоятельно, без 

вмешательств других людей выдвигать задачи и изменять при необходимости 

алгоритм действий. Возможно, тревожность здесь выступает как 

мобилизующий фактор.  

11. Фактор Ma имеет положительную корреляционную связь с 

планированием (0,1), моделированием (0,2), программированием (0,1) и с 

общим уровнем саморегуляции (0,2), это говорит о том, что чем больше 

курсанты склонны к тому, чтобы считать себя индивидуальностью, тем больше 

они будут демонстрировать успешную саморегуляцию поведения и всех его 



45 

компонентов.  

12. Фактор Si имеет отрицательную корреляционную связь с 

моделированием (-0,1), программированием (-0,2), оцениванием результатов (-

0,1) и гибкостью (-0,1), следовательно, чем меньше у курсантов 

оптимистических тенденций, тем больше они имеют склонность к 

моделированию, программированию, оценке результатов своей деятельности и 

гибкости в алгоритмах действий. Чем меньше ожиданий, что обстоятельства 

сложатся в пользу человека, тем больше саморегуляции поведения.   

Анализ корреляционных связей показал, что низкий уровень 

самостоятельности напрямую связан с формированием тревожности, с 

невротическими характеристиками и низкой способностью к установлению 

социальных контактов. 

Таким образом, обобщенный образ курсанта можно представить как: 

уравновешенный, склонный жестко программировать свои действия, строго 

оценивать результаты деятельности. Курсанты склонны думать, что 

ориентируются на свои личностные ощущения, а не на социальные нормы. 

Имеется тенденция к сверхконтролю. Курсанты считают, что чем больше 

контроля, тем лучше адаптированность и самостоятельность в ситуациях. 

Отмечается быстрая реакция на возникающие события, которая помогает 

курсантам оценить результаты своей деятельности и самостоятельно принять 

решения по изменению стратегии поведения.  

Курсанты тревожатся по поводу занимаемого места в группе, своего 

социального статуса, они думают, что их могут притеснять, неверно оценивать. 

Чем больше они тревожатся, тем лучше они выдвигают цели, оценивают 

обстановку и при необходимости, меняют алгоритм действий, не опираясь на 

мнение со стороны. 

Этот результат положен в основу разработанного нами тренингового 

занятия. 
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2.3 Программа тренингового занятия  

 

 

На основании результатов первичного исследования, нами было принято 

решение составлять программу тренингового занятия, направленную на 

формирование навыков самостоятельности как компонента саморегуляции в 

учебно-профессиональной деятельности у курсантов МВД Российской 

Федерации. В основе тренингового занятия нами была учтена теория 

А.В. Зобкова о самостоятельности как необходимом условии эффективной 

учебно-профессиональной деятельности. Под эффективностью автор понимает 

способность обучающегося к планированию самостоятельной работы и еѐ 

результативности; возможность обучающегося изменять программу 

самостоятельной подготовки в зависимости от обстоятельств, привлекать 

сторонние знания для повышения результативности своей работы. Таким 

образом, автор говорит, что важнейшими компонентами самостоятельности в 

учебно-профессиональной деятельности являются: планирование, гибкость 

поведения, оценка результата. 

Тренинговое занятие было разработано для курсантов Сибирского 

Юридического института МВД Российской Федерации. Всего, в нѐм 

принимали участие 12 курсантов (первый поток – 7 человек, второй поток – 5 

человек). Длительность тренинга составила 120 минут.  

Цель тренингового занятия – сформировать навык самостоятельности, как 

компонент саморегуляции у курсантов Министерства внутренних дел 

Российской Федерации. 

Полный текст тренингового занятия представлен в приложении 5. 

План тренингового занятия. 

Блок 1, введение. Включает в себя вступление, информационную часть и 

упражнения 1, 2 и 3. Занимает 30 минут. Технологии: разогрев, объяснение 

правил, выстраивание коммуникации между участниками занятия. Во 

вступлении проходит знакомство с участниками и тренером, составление и 
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оглашение правил. 

В информационной части участников знакомят с темой занятия, его целью. 

Также, даѐтся мини-лекция на тему самостоятельности, как компонента 

саморегуляции.  

Упражнение 1 «Хорошее на неделе».  

Цель – настроить участников тренинга на позитивный лад, актуализируя 

приятные события недели.  

В ходе этого упражнения, участники на первом круге прилагали усилия, 

чтобы вспомнить что-то хорошее, во втором круге заминок уже было меньше. 

На третьем круге курсанты охотно делились хорошими событиями и 

достижениями. Эмоциональный фон нормализовался, ушло напряжение. 

Курсанты стали больше улыбаться, смеяться. Упражнение заняло 5 минут. 

Упражнение 2 «Поменяйтесь местами». 

Цель – настроить участников на тренинг.  

В ходе этого упражнения, участники внимательно следили за вопросами 

тренера, быстро менялись местами, узнавали новое о своих сокурсниках. Таким 

образом, участники настроились на внимательное выполнение дальнейших 

упражнений, поняли временные ограничения, мобилизировали свои ресурсы. 

Длительность упражнения 5 минут. 

Упражнение 3 «Качества сотрудников Министерства внутренних дел»  

Цель – актуализация знаний участников о качествах сотрудника 

Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

Это упражнение не вызвало трудностей. Участники без заминок смогли 

записать качества сотрудников Министерства внутренних дел Российской 

Федерации.  

Примечательно, что озвучивание качеств, которые присущи каждому 

участнику, проходило легко и непринуждѐнно (озвучивались как 

положительные, так и отрицательные качества). Не было стеснения и 

неуверенности. Упражнение длилось 10 минут.  

Блок 2, основной. Включает в себя упражнения 4, 5 и 6. Занятость 55 
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минут. Основными мишенями являлись особенности формулирования целей и 

пути их достижения, учитывая специфику учебной деятельности курсанта, и 

выявленных личностных особенностей.  

Упражнение 4 «Самостоятельное целеполагание».  

Цель – дать проанализировать наличие процесса целеполагания у себя, 

показать роль целеполагания в жизненных достижениях человека. 

В ходе упражнения, участники охотно делились своими целями. Рассказ 

тренера слушали внимательно, открыто делились своим мнением о нѐм (о 

рассказе).  

Без вмешательства тренера, делали выводы о своих целях, поняли 

назначение этого упражнения и рассказа. Время прохождения 15 минут.  

Упражнение 5 «Техника SMART». 

Цель – обучить участников технике самостоятельной постановки цели 

SMART. 

В ходе упражнения, участники внимательно слушали объяснение тренера, 

отвечали на вопросы, приводили примеры. Получив задачу, самостоятельно 

прописать одну свою цель по этой методике, участники без промедления 

начали еѐ выполнять. Делились своими целями охотно, легко. Технику поняли 

правильно, верно прописывали каждый пункт. Если были недочеты, с помощью 

наводящего вопроса тренера, участники самостоятельно редактировали свой 

ответ.  

Обсуждение проходило в доброжелательной атмосфере без критики и 

негативных комментариев со стороны других участников. На упражнение 

отводилось 20 минут.  

Упражнение 6 «4 задачи». 

Цель упражнения – актуализация навыков придерживаться поставленной 

задачи, а также умения распознавать задачи других.  

Задачи раздавались в случайном порядке. Интересно, что в первой группе, 

задачи распределились так, как участники и ведут себя в реальной жизни 

(привлекают внимание, помогают другим, раздражают окружающих и т.д.). 
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Соответственно, выполнить цель упражнения – придерживаться поставленной 

задачи – у курсантов не возникло труда. Все роли были быстро разгаданы.  

Во второй же группе, участникам попались те задачи, которые были им не 

свойственны в реальной жизни. Тем не менее, участникам удалось отлично 

выполнить свои задачи, придерживаться определенной роли.  

Наблюдать за взаимодействием участников было крайне интересно, ведь 

для выполнения своей задачи участники использовали не только вербальное 

общение, но и задействовали невербалику (двигали стулья, перемещались по 

кабинету, меняли позы, использовали «говорящие» мимику и жесты).  

Также, участники с удовольствием разгадывали роли других участников, 

приводили в пример их действия, объясняли свои доводы.  

Время проведения упражнения составило 20 минут. 

Блок 3, рефлексия. 10 минут.  

Основными мишенями являются: формирование рефлексивной связи у 

курсантов между их личностными особенностями и их самостоятельностью в 

учебно-профессиональной деятельности. 

Для рефлексии обсуждались следующие вопросы:  

1. Что такое самостоятельность?  

2. Зачем она нужна?  

3. Как самостоятельность сочетается с личностными качествами?   

4. Как правильно ставить перед собой цели? 

5. Как самостоятельное целеполагание отражается в жизни?  

На все вопросы курсанты отвечали без трудностей. Они усвоили 

пройденный материал, сделали выводы, обучились навыкам 

самостоятельности.  

Блок 4, завершение. Основной мишенью является формулирование 

конкретного результата тренингового занятия, которое курсант готов принять. 

Медитация «День рождения через 50 лет». 

Цель – завершение тренинга, расслабление, самоанализ.  

Так как курсанты знакомы с медитированием, им не составило труда 
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погрузится в состояние спокойствия и расслабленности. По завершению 

медитации, была собрана обратная связь.  

Некоторые выдержки из их слов «Я видел много людей, они говорили 

приятные слова», «я понимаю, что много достигну в жизни», «у меня получится 

достичь поставленных целей», «мне понравилось фантазировать о будущем».  

Медитация длилась 15 минут.  

Блок 5. Сбор обратной связи по тренингу (10 минут).  

Курсанты отмечали, что тренинг был им полезен и они с удовольствием 

придут на подобные занятия ещѐ. Выдержки участников: «я узнал, что такое 

самостоятельность и зачем она нужна», «я теперь знаю, как правильно 

формировать свои цели», «самостоятельность важна, так как не всегда можно 

надеяться на помощь со стороны», «важно уметь без помощи других достигать 

своих целей».  

В конце тренинга, участники заполнили анкету для диагностики их 

самоотношения «Диагностика объективно-деятельностных характеристик 

саморегуляции учебной деятельности» А.В. Зобкова. 

Далее представлен тематический план тренинга (см. таб. 2.3). 

 

 

Таблица 2.3  

Тематический план тренингового занятия 

Цель занятия Задачи занятия Упражнения Продолжитель

ность занятия 

1 2 3 4 

Блок 1 

Введение.  

Цель – настроить 

участников на 

работу, 

актуализировать  

Настроить 

участников 

тренинга на 

позитивный лад. 

Актуализировать  

Упражнение 1 

«Хорошее на 

неделе» 

Упражнение 2 

«Поменяйтесь  

30 минут 
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Продолжение таблицы 2.3 

1 2 3 4 

имеющиеся знания 

по теме. 

имеющиеся знания 

участников по теме. 

местами» 

Упражнение 3 

«Качества 

сотрудников МВД» 

 

Блок 2 

Основной.  

Цель – обучить 

навыку 

самостоятельности, 

как компонента 

саморегуляции. 

Дать участникам 

проанализировать 

наличие процесса 

целеполагания у 

себя, показать роль  

целеполагания в 

жизненных 

достижениях 

человека.  

Обучить участников 

технике 

самостоятельной 

постановки цели 

SMART. 

Актуализировать 

навыков участников 

придерживаться 

поставленной 

задачи, а также 

умения 

распознавать задачи 

других. 

Упражнение 4 

«Самостоятельное 

целеполагание» 

Упражнение 5 

«Техника SMART» 

Упражнение 6  

«4 задачи» 

55 минут 
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Продолжение таблицы 2.3 

Блок 3 

1 2 3 4 

Рефлексия. 

Цель – анализ 

проделанной 

работы, 

формулировка 

выводов, 

результатов. 

Формирование 

рефлексивной связи 

у курсантов между 

их личностными 

особенностями и их 

самостоятельность

ю в учебно-

профессиональной 

деятельности 

Для рефлексии 

обсуждались 

следующие 

вопросы:  

Что такое 

самостоятельность?  

Зачем она нужна?  

Как правильно 

ставить перед собой 

цели? 

Как 

самостоятельное 

целеполагание 

отражается в 

жизни?  

Как 

самостоятельность 

сочетается с 

личностными 

качествами? 

10 минут 

Блок 4 

Завершение.  

Цель – завершение 

тренинга,  

расслабление, 

самоанализ. 

Формулирование 

конкретного 

результата 

тренингового 

занятия. 

Медитация «День 

рождения через 50 

лет» 

 

15 минут 

Блок 5 



53 

Окончание таблицы 2.3 

1 2 3 4 

Сбор обратной 

связи по тренингу 

(5 минут).  

Собрать обратную 

связь от 

участников.  

Вопросы:  

Что понравилось, не 

понравилось в 

тренинге?  

Что полезного вы 

узнали?  

Какие полученные 

навыки вы сможете 

в дальнейшем 

применять в жизни 

и профессиональной 

сфере? 

 

10 минут 

 

 

2.4 Результативность разработанного тренинга  

 

 

Эксперимент был проведен на базе Сибирского юридического института 

МВД Российской Федерации, отделение морально-психологического 

обеспечения.  

Выборка составила 27 человек. Из них, 12 составили экспериментальную 

группу и 15 – контрольную.  

Результаты первой диагностики самоотношения курсантов по анкете 

«Диагностика объективно-деятельностных характеристик саморегуляции 

учебной деятельности» представлены далее в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 

Средние показатели самоотношения курсантов по анкете «Диагностика 

объективно-деятельностных характеристик саморегуляции учебной 

деятельности», 1 срез 

Качества  
Контрольная группа 

Экспериментальная 

группа 

1) 2) 3) 1) 2) 3) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Самостоятельность в 

составлении плана 

действий 

7 9,3 9,7 6,3 8,5 9,2 

2. Самостоятельность в 

реализации плана 

действий 

7 9,1 9,5 7,1 9,4 9,4 

3. Инициативность в 

составлении плана 

действий 

6,7 9 9,5 7,2 8,3 8,9 

4. Инициативность в 

реализации плана 

действий 

7,1 9,1 9,5 7,2 9,4 9,4 

5. Дисциплинированность 8,2 9,4 9,7 8,6 9,8 9,8 

6. Организованность 8 9,3 9,5 8,7 9,8 9,4 

7. Ответственность 8,1 9,6 9,7 9,2 10 10 

8. Настойчивость 7,7 9,3 9,1 7,6 8,3 9,3 

9. Познавательная 

активность 
7,4 9,5 9,3 7,9 9,5 9,1 

10. Коммуникативная 

совместимость 
8 9,3 8,9 7,3 9,6 9,3 

11. Общительность 9 9,5 9,3 8,1 9,1 8,8 

12. Эмпатия  7,5 8,1 7,9 8,1 8,8 8,3 



55 

Окончание таблицы 2.4 

1 2 3 4 5 6 7 

13. Уверенность 8 9,7 9,7 8 9,6 9,7 

14. Трудолюбие 7,9 9,8 9,6 8 10 9,6 

Примечание: пункты 1), 2) и 3) – это уровень развития качеств в настоящий 

момент у опрашиваемого, у идеального обучающегося и у профессионала своей 

деятельности соответственно. 

 

 

Результаты второй диагностики самоотношения курсантов по анкете 

«Диагностика объективно-деятельностных характеристик саморегуляции 

учебной деятельности» представлены далее в таблице 2.5. 

 

 

Таблица 2.5 

Средние показатели самоотношения курсантов по анкете «Диагностика 

объективно-деятельностных характеристик саморегуляции учебной 

деятельности», 2 срез 

Качества  Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 

 1) 2) 3) 1) 2) 3) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Самостоятельность в 

составлении плана 

действий 

7,3 9,3 9,7 8,6 9,3 10 

2. Самостоятельность в 

реализации плана действий 
7,1 9,1 9,5 8,6 9,3 10 

3. Инициативность в 

составлении плана 

действий 

7 9 9,5 8 9,3 9,8 
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Окончание таблицы 2.5 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Инициативность в 

реализации плана действий 
7,2 9,1 9,5 7,8 9,1 10 

5. Дисциплинированность 8,4 9,5 9,7 8,3 9 9,6 

6. Организованность 8,1 9,4 9,4 7,8 9,2 9,8 

7. Ответственность 8,3 9,6 9,7 8,3 9,4 9,9 

8. Настойчивость 7,7 9,3 9,1 7,8 9 9,8 

9. Познавательная 

активность 
7,5 9,5 9,3 8,3 9,3 9,6 

10. Коммуникативная 

совместимость 
8,1 9,3 9 7,8 8,9 9,6 

11. Общительность 9 9,5 9,3 7,8 8,9 9,5 

12. Эмпатия  7,6 8,1 7,9 8,3 8,9 9,3 

13. Уверенность 8,1 9,7 9,7 8,3 9,4 10 

14. Трудолюбие 7,9 9,8 9,6 7,8 9,3 9,9 

Примечание: пункты 1), 2) и 3) – это уровень развития качеств в настоящий 

момент у опрашиваемого, у идеального обучающегося и у профессионала своей 

деятельности соответственно. 

 

 

Так как, разработанный нами тренинг, был направлен на развитие навыков 

самостоятельности, как компонента саморегуляции, обратим внимание на 

показатели качества 1 и 2 в контрольной и экспериментальной группах.  

Итак, разница показателей самостоятельности в составлении плана 

действий в контрольной группе составила 0,3 (с 7 до 7,3).  

Разница показателей самостоятельности в реализации плана действий в 

контрольной группе составила 0,1 (с 7 до 7,1). 

Разница показателей самостоятельности в составлении плана действий в 

экспериментальной группе составила 2,3 (с 6,3 до 8,6). 
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Разница показателей самостоятельности в реализации плана действий в 

экспериментальной группе составила 1,5 (с 7,1 до 8,6). 

Проверка значимости изменений до и после тренингового занятия 

проводилась по G-критерию знаков (см. таб. 2.6)  

 

 

Таблица 2.6  

Проверка значимости изменений до и после тренингового занятия по G-

критерию знаков 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

1с 2с G 1с 2с G 1с 2с G 1с 2с G 1с 2с G 1с 2с G 

7 7,3 3 9 9,3 3 9,7 9,7 3 6,3 8,6 1 8,5 9,3 1 9,2 10 2 

7 7,1 3 9 9,1 3 9,5 9,5 3 7,1 8,6 1 9,4 9,3 2 9,4 10 1 

6,7 7 3 9 9 3 9,5 9,5 3 7,2 8 1 8,3 9,3 1 8,9 9,8 1 

7,1 7,2 3 9 9,1 3 9,5 9,5 3 7,2 7,8 1 9,4 9,1 2 9,4 10 1 

8,2 8,4 3 9 9,5 3 9,7 9,7 3 8,6 8,3 2 9,8 9 2 9,8 9,6 2 

8 8,1 3 9 9,4 3 9,5 9,4 2 8,7 7,8 2 9,8 9,2 2 9,4 9,8 1 

8,1 8,3 3 10 9,6 3 9,7 9,7 3 9,2 8,3 2 10 9,4 2 10 9,9 2 

7,7 7,7 3 9 9,3 3 9,1 9,1 3 7,6 7,8 2 8,3 9 1 9,3 9,8 1 

7,4 7,5 3 10 9,5 3 9,3 9,3 3 7,9 8,3 1 9,5 9,3 2 9,1 9,6 1 

8 8,1 3 9 9,3 3 8,9 9 3 7,3 7,8 1 9,6 8,9 2 9,3 9,6 1 

9 9 3 10 9,5 3 9,3 9,3 3 8,1 7,8 2 9,1 8,9 2 8,8 9,5 1 

7,5 7,6 3 8 8,1 3 7,9 7,9 3 8,1 8,3 1 8,8 8,9 1 8,3 9,3 1 

8 8,1 3 10 9,7 3 9,7 9,7 3 8 8,3 1 9,6 9,4 2 9,7 10 1 

7,9 7,9 3 10 9,8 3 9,6 9,6 3 8 7,8 2 10 9,3 2 9,6 9,9 1 

Примечание: 1с, 2с – тестирование 1 срез и 2 срез соответственно, G – 

результаты проверки по G-критерию знаков 
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Результаты расчетов показали, что в экспериментальной группе есть 

статистически значимые сдвиги по показателям самостоятельности.  

В контрольной группе значимых сдвигов нет.  

Таким образом, наша гипотеза о том, что разработанное нами тренинговое 

занятие, направленное на формирование навыков самостоятельности, как 

компонента саморегуляции в учебно-профессиональной деятельности у 

курсантов Министерства внутренних дел Российской Федерации, эффективно – 

подтвердилась. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Развитие саморегуляции – одна из основных предпосылок успешной 

социальной и профессиональной адаптации молодых специалистов [7]. 

Безусловно, саморегуляция нужна и важна как для сотрудников Министерства 

внутренних дел, так и для любых других гражданских работников. Одним 

словом, высокая саморегуляция позволяет человеку быть самостоятельными, 

гибко и адекватно реагировать на изменяющиеся условия, уверенно достигать 

свои цели, ставя перед собой решаемые задачи. Чем выше саморегуляция, тем 

легче протекает овладевание новыми видами деятельности, больше 

уверенности в себе, своих силах.  

В процессе данной работы мы теоретически проанализировали понятие 

«саморегуляция». Понятие «саморегуляция» имеет междисциплинарный 

характер и является одним из ключевых как в психологии, так и во многих 

других дисциплинах, в частности, в философии, общей теории систем, 

биологии и др. Саморегуляция представляет сложный, многоаспектный 

феномен, имеющий закономерное строение. 

Также, мы описали особенности служебной деятельности курсантов 

института Министерства внутренних дел Российской Федерации. Успеваемость 

и результативность служебной деятельности курсантов во многом зависит от их 

успешной адаптации к новым условиям. Для этого, курсантам необходимо 

иметь высокий уровень саморегуляции личности.  

Нами было спланировано и проведено исследование, направленное на 

изучение саморегуляции у курсантов. Мы провели тестирование по методике 

В.И. Маросановой и по ММИЛ и выявили особенности взаимосвязи 

личностных качеств и компонентов саморегуляции. При помощи корреляции 

Спирмена было установлено, что низкий уровень самостоятельности напрямую 

связан с формированием тревожности, с невротическими характеристиками и 

низкой способностью к установлению социальных контактов. 
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Мы подготовили и провели тренинговое занятие, направленное на 

формирование самостоятельности, как компонента саморегуляции в учебно-

профессиональной деятельности у курсантов Министерства внутренних дел 

Российской Федерации. Проверка значимости изменений до и после 

тренингового занятия проводилась по G-критерию. Результаты расчетов 

показали, что в экспериментальной группе есть статистически значимые сдвиги 

по показателям самостоятельности. Таким образом, мы подтвердили гипотезу о 

том, что наше тренинговое занятие эффективно.  

Наша программа поспособствовала повышению уровня самостоятельности 

курсантов в учебно-профессиональной деятельности. Курсанты научились 

выдвигать свои цели, придерживаться намеченных задач и корректировать 

программу своей деятельности в зависимости от обстоятельств без 

вмешательства посторонних, то есть самостоятельно.  
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Приложение 1 

Бланк ответов к опроснику «Стиль саморегуляции поведения»  

(авт. В.И. Моросанова) 

Инструкция: предлагаем Вам ряд высказываний об особенностях 

поведения. Последовательно прочитав каждое высказывание, выберите один из 

четырех возможных ответов: «Верно», «Пожалуй, верно», «Пожалуй, неверно», 

«Неверно» и поставьте крестик в соответствующей графе на листе ответов. Не 

пропускайте ни одного высказывания. Помните, что не может быть хороших 

или плохих ответов, так как это не испытание Ваших способностей, а лишь 

выявление индивидуальных особенностей Вашего поведения. 

Утверждения Верно 
Пожалуй, 

верно 

Пожалуй, 

неверно 
Неверно 

1. 
Свои планы на будущее люблю разрабатывать в 

малейших деталях.     

2. 
Люблю всякие приключения, могу идти на 

риск.     

3. 
Стараюсь всегда приходить вовремя, но тем не 

менее часто опаздываю.     

4. 
Придерживаюсь девиза «Выслушай совет, но 

сделай по-своему».     

5. 

Часто полагаюсь на свои способности 

ориентироваться по ходу дела и не стремлюсь 

заранее представить последовательность своих 

действий. 

    

6. 

Окружающие отмечают, что я недостаточно 

критичен к себе и своим действиям, но сам я 

это не всегда замечаю. 
    

7. 

Накануне контрольных или экзаменов у меня 

обычно появлялось чувство, что не хватило 1–2 

дней для подготовки. 
    

8. 
Чтобы чувствовать себя уверенно, необходимо 

знать, что ждет тебя завтра.     

9. 

Мне трудно себя заставить что-либо 

переделывать, даже если качество сделанного 

меня не устраивает. 
    

10. 
Не всегда замечаю свои ошибки, чаще это 

делают окружающие меня люди.    

 

11. 
Переход на новую систему работы не 

причиняет мне особых неудобств.     
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Продолжение приложения 1 

12. Мне трудно отказаться от принятого решения 

даже под влиянием близких мне людей.     

13. 

Я не отношу себя к людям, жизненным 

принципом которых является «Семь раз отмерь, 

один раз отрежь». 
    

14. 
Не выношу, когда меня опекают и за меня что-

то решают.     

15. 
Не люблю много раздумывать о своем 

будущем.     

16. В новой одежде часто ощущаю себя неловко. 
    

17. 
Всегда заранее планирую свои расходы, не 

люблю делать незапланированных покупок.     

18. 
Избегаю риска, плохо справляюсь с 

неожиданными ситуациями.     

19. 

Мое отношение к будущему часто меняется: то 

строю радужные планы, то будущее кажется 

мне мрачным. 
    

20. 

Всегда стараюсь продумать способы 

достижения цели, прежде чем начну 

действовать. 
    

21. 
Предпочитаю сохранять независимость даже от 

близких мне людей.     

22. 
Мои планы на будущее обычно реалистичны, и 

я не люблю их менять.     

23. 

В первые дни отпуска (каникул) при смене 

образа жизни всегда появляется чувство 

дискомфорта. 
    

24. 
При большом объеме работы неминуемо 

страдает качество результатов.     

25. 
Люблю перемены в жизни, смену обстановки и 

образа жизни.     

26. 
Не всегда вовремя замечаю изменения 

обстоятельств и из-за этого терплю неудачи.     

27. 
Бывает, что настаиваю на своем, даже когда не 

уверен в своей правоте.     

28. 
Люблю придерживаться заранее намеченного 

на день плана.     

29. 

Прежде чем выяснять отношения, стараюсь 

представить себе различные способы 

преодоления конфликта. 
    

30. 
В случае неудачи всегда ищу, что же было 

сделано неправильно.     
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Окончание приложения 1 

31. Не люблю посвящать кого-либо в свои планы, 

редко следую чужим советам.     

32. 

Считаю разумным принцип: сначала надо 

ввязаться в бой, а затем искать средства для 

победы. 
    

33. 
Люблю помечтать о будущем, но это скорее 

фантазии, чем реальность.     

34. 
Стараюсь всегда учитывать мнение товарищей 

о себе и своей работе.     

35. 
Если я занят чем-то важным для себя, то могу 

работать в любой обстановке.     

36. 

В ожидании важных событий стремлюсь 

заранее представить последовательность своих 

действий при том или ином развитии ситуации. 
    

37. 

Прежде чем взяться за дело, мне необходимо 

собрать подробную информацию об условиях 

его выполнения и сопутствующих 

обстоятельствах. 

    

38. Редко отступаюсь от начатого дела. 
    

39. 

Часто допускаю небрежное отношение к своим 

обязательствам в случае усталости и плохого 

самочувствия. 
    

40. 
Если я считаю, что прав, то меня мало волнует 

мнение окружающих о моих действиях.     

41. 
Про меня говорят, что я «разбрасываюсь», не 

умею отделить главное от второстепенного.     

42. 
Не умею и не люблю заранее планировать свой 

бюджет.     

43. 

Если в работе не удалось добиться 

устраивающего меня качества, стремлюсь 

переделать, даже если окружающим это не 

важно. 

    

44. 

После разрешения конфликтной ситуации часто 

мысленно к ней возвращаюсь, перепроверяю 

предпринятые действия и результаты. 
    

45. 
Непринужденно чувствую себя в незнакомой 

компании, новые люди мне обычно интересны.     

46. 
Обычно резко реагирую на возражения, 

стараюсь думать и делать все по-своему.     
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Приложение 2  

Бланк анкеты «Диагностика саморегуляции в учебной деятельности» 

 

Ниже приведены 14 черт (качеств) личности обучающегося, 

характеризующих процесс саморегуляции в учебной деятельности. 

Расшифровка указанных качеств приведена с обратной стороны листа, 

ознакомьтесь с ней. Просим Вас ответственно и искренне заполнить бланк 

анкеты. Инструкция: 

1. Оцените по 10-балльной шкале, где 1 балл – min, 10 – max, уровень 

развития черт (качеств), характеризующих процесс саморегуляции в учебной 

деятельности у Вас в настоящий момент и поставьте балл напротив каждой 

черты личности в столбике №1. 

2. Оцените по 10-балльной шкале уровень развития черт (качеств), 

характерный для «идеального» обучающегося (вторая колонка). 

3. Оцените по той же 10-балльной шкале уровень развития черт (качеств), 

характерный для человека-профессионала, добившегося успеха в своей 

профессиональной деятельности (третья колонка). 

1. Самостоятельность в составлении плана действий    

2. Самостоятельность в реализации плана действий    

3. Инициативность в составлении плана действий    

4. Инициативность в реализации плана действий    

5. Дисциплинированность    

6. Организованность    

7. Ответственность    

8. Настойчивость    

9. Познавательная активность    

10. Коммуникативная совместимость    

11. Общительность    

12. Эмпатия    

13. Уверенность    

14. Трудолюбие    
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Расшифровка качеств.  

Самостоятельность понимается как способность ставить перед собой цели, 

осуществлять поиск средств и методов реализации цели, проводить оценку 

достигнутого результата и вносить коррекцию в действие без вмешательства в 

этот процесс других лиц. Два уровня самостоятельности: в планирующей и в 

исполнительной фазах деятельности. 

Инициативность рассматривается как характеристика активности 

личности, способствующая творческой реализации самостоятельности 

посредством настойчивости, решительности, уверенности, что обеспечивает 

творческое продолжение деятельности, приводя к качественному ее 

изменению, к эффективному результату, к самореализации личности. 

Инициативность может проявляться как в планирующей, так и в 

исполнительной фазе деятельности. 

Дисциплинированность понимается как показатель отношения к своим 

обязанностям, к требованиям. Уровень дисциплинированности складывается из 

целого ряда проявлений: опоздания по неуважительным причинам, 

неподготовленность к текущей работе, неаккуратное и недобросовестное 

отношение к выполнению работ, нетактичное отношение к окружающим. 

Высокой оценки по этому показателю заслуживает тот человек, который 

положительно характеризуется по названным проявлениям. 

Организованность подразумевает умение планировать свою деятельность и 

действовать согласно плану. Человек, отличающийся высокой степенью 

организованности, как правило, выполняет все вовремя и в срок, не имеет 

опозданий, прогулов, имеет подготовленное рабочее место, выполняет свои 

функциональные обязанности и обещания. В ходе работы сосредоточен, 

внимателен, быстро усваивает инструкцию, четко выполняет операции. 

Ответственность – сознательное соблюдение моральных принципов, норм 

и правил в процессе выполнения деятельности. 
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Настойчивость – умение добиваться в деятельности поставленной цели, 

преодолевая при этом внешние и внутренние препятствия; умение не снижать 

интенсивности и эффективности деятельности в ситуации неуспеха. 

Познавательная активность предполагает стремление к познанию нового, 

заинтересованность в самом процессе освоения новых навыков, получения 

новой информации, а не только в результате. Проявляется в том, насколько 

человек «открыт» новой информации. Также этот показатель выражается в 

степени общительности, готовности личности узнавать людей, а не просто 

«показывать» себя в общении. 

Коммуникативная совместимость – эффективное и бесконфликтное 

взаимодействие при осуществлении учебной или профессиональной 

деятельности в группе, без снижения уровня притязаний и самооценки. 

Общительность – широта общения, контактность, умение общаться 

посторонними людьми, умение вступать в контакт, поддерживать общение в 

течение длительного времени, коммуникативная гибкость, эрудиция и т.п. 

Эмпатия – проявление доброты, поддержки, помощи, сопереживания. 

Уверенность – внешнее проявление внутреннего переживания личностью 

своих возможностей как адекватных – неадекватных тем задачам, которые 

перед ними ставит учебная или профессиональная деятельность, и тем, которые 

они ставят перед собой сами. 

Трудолюбие определяется через готовность к умственному и физическому 

труду, через желание трудиться. Студент с высоким показателем трудолюбия 

выполняет большой объем работы вне зависимости от временных ограничений, 

его деятельность отличается интенсивностью; он охотно берется за новое 

задание, если оно интересно или же представляет общественную важность. 
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Результаты диагностики по методике «Стиль саморегуляции поведения» 

(ССПМ) В.И. Моросановой 

 

Табл. 1, п.3 

Первичная обработка данных по методике «Стиль саморегуляции поведения» 

(ССПМ) В.И. Моросановой 

Р
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о
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 8 8 8 7 5 2 35 

2 8 9 6 9 5 4 33 

3 9 7 9 7 8 4 37 

4 7 6 7 8 8 3 35 

5 7 7 6 7 8 2 32 

6 5 9 7 5 6 5 33 

7 8 6 9 6 8 6 32 

8 8 9 8 7 8 0 33 

9 7 8 7 7 6 2 35 

10 4 5 8 7 6 4 33 

11 7 6 6 5 8 7 33 

12 8 9 8 6 7 0 34 

13 7 8 7 6 7 2 33 

14 9 4 7 6 6 7 36 

15 8 7 8 7 8 4 39 

16 3 7 5 8 4 1 27 

17 8 7 7 8 7 4 37 

18 7 9 8 7 6 4 37 

19 6 3 4 4 8 7 27 

20 6 8 7 9 6 3 35 

21 6 5 9 4 7 4 35 
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Продолжение табл.1, п.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

22 7 7 8 7 8 3 34 

23 6 8 9 7 7 5 36 

24 8 7 8 7 8 6 39 

25 8 6 9 6 7 6 38 

26 8 8 7 5 4 1 30 

27 8 6 7 8 6 4 34 

28 7 8 8 8 7 6 38 

29 7 4 7 3 8 2 31 

30 8 7 7 8 7 4 39 

31 7 7 9 7 8 1 35 

32 6 6 7 5 6 7 34 

33 7 9 8 8 5 7 38 

34 4 6 5 7 7 2 30 

35 7 7 7 8 8 6 37 

36 7 8 9 5 8 3 38 

37 4 5 5 7 4 2 27 

38 5 7 8 8 8 3 36 

39 5 6 3 4 6 1 25 

40 9 9 7 7 7 4 38 

41 6 5 5 5 7 3 30 

42 5 7 8 6 8 8 34 

43 4 7 8 8 8 2 34 

44 6 8 8 9 8 6 39 

45 2 9 8 7 7 2 28 

46 9 9 9 9 7 3 39 

47 7 7 8 8 7 4 30 

48 8 8 6 7 7 3 35 

49 6 9 7 8 5 5 35 

50 7 9 7 8 8 2 35 

51 4 8 7 6 7 5 31 

52 9 8 7 7 8 3 39 

53 9 8 9 7 8 6 42 

54 7 8 7 8 7 3 38 
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Окончание табл.1, п.3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

55 2 6 7 5 8 2 27 

56 8 6 6 7 6 1 32 

57 8 8 8 8 7 4 37 

58 8 8 7 8 6 3 37 

59 8 8 8 7 8 5 38 

60 8 8 8 9 6 4 40 

61 7 5 8 5 7 6 34 

62 6 7 7 8 4 5 33 

63 7 9 7 5 6 5 35 

64 9 9 8 9 7 4 42 

65 9 8 5 7 6 6 36 

66 8 8 8 8 7 3 37 

Среднее: 6,8 7,2 7,2 6,9 6,8 3,8 34,8 
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Результаты диагностики по методике ММИЛ 

 

Табл. 1, п. 4 

Первичная обработка данных по методике ММИЛ (Методика многостороннего 

исследования личности), адаптированный Ф.Б. Березиным и 

М.П. Мирошниковым 

Респонд

ент 
Шкалы ММИЛ 

 

L F K Hs D Hy Pd Mf Pa Pt Sc Ma Si 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 41 37 51 44 45 34 46 31 35 43 44 66 35 

2 37 41 61 47 33 52 47 54 42 43 42 46 48 

3 41 68 46 38 28 32 48 38 42 53 53 75 46 

4 55 41 69 51 49 59 48 36 46 49 46 62 36 

5 59 41 58 48 52 54 53 66 42 41 42 50 38 

6 46 37 58 48 49 52 60 36 35 41 42 55 30 

7 68 44 53 39 45 48 49 59 35 41 35 62 42 

8 59 41 46 35 37 52 32 36 31 33 35 55 40 

9 64 37 51 38 45 50 38 46 35 35 33 61 40 

10 52 35 63 49 37 51 52 47 42 38 38 53 35 

11 37 58 46 59 37 57 48 59 49 56 59 75 36 

12 46 54 51 38 37 43 46 31 42 41 44 69 39 

13 37 37 35 29 33 32 47 54 49 37 35 66 40 

14 50 41 56 53 45 48 40 61 38 35 44 60 38 

15 50 44 58 48 35 59 46 48 38 47 51 78 26 

16 59 41 56 41 40 50 48 46 35 35 33 67 38 

17 91 44 64 45 47 45 46 51 31 43 44 61 47 

18 46 34 56 41 35 48 43 43 49 39 33 57 28 

19 46 41 64 48 40 57 46 46 42 43 37 56 33 

20 73 37 69 53 52 57 50 61 46 47 46 60 40 

21 41 65 46 68 45 43 34 51 53 60 64 63 65 

22 46 41 69 48 42 52 52 43 35 47 48 47 40 
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Продолжение табл. 1, п. 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

23 46 44 66 47 35 45 51 36 49 49 48 79 26 

24 46 41 64 48 49 52 55 46 35 49 51 56 47 

25 50 37 66 47 35 57 49 54 56 51 55 67 35 

26 59 41 61 47 40 54 47 48 42 43 46 68 38 

27 59 34 64 48 47 48 58 41 31 43 40 61 47 

28 41 34 58 45 37 48 48 51 56 43 37 68 32 

29 73 37 56 44 52 41 50 31 35 41 33 55 36 

30 37 58 35 32 23 39 49 54 49 43 40 66 39 

31 46 51 58 45 37 52 51 36 35 49 44 68 39 

32 46 37 56 41 30 41 45 28 38 39 35 75 35 

33 64 37 69 48 45 48 50 48 35 45 46 65 43 

34 40 35 53 40 33 49 46 53 52 34 34 61 34 

35 36 38 51 37 35 42 33 63 27 27 28 48 35 

36 60 41 70 43 37 49 48 29 45 38 45 57 35 

37 46 41 58 45 35 59 51 43 42 39 37 48 39 

38 44 41 56 41 43 45 42 50 27 36 36 72 44 

39 41 51 33 36 45 36 48 48 31 60 42 73 70 

40 32 38 61 39 27 44 39 42 45 31 41 60 28 

41 68 37 56 41 52 43 50 48 42 41 35 60 40 

42 69 38 78 47 37 47 58 42 45 42 49 66 28 

43 56 44 75 50 41 51 57 47 49 42 45 53 31 

44 73 34 69 48 45 57 52 56 53 49 48 60 45 

45 40 57 49 36 35 38 52 66 42 38 49 71 33 

46 59 41 58 45 49 57 48 31 38 39 46 68 40 

47 52 35 63 42 29 47 40 47 39 31 32 61 31 

48 41 51 33 36 45 36 48 48 31 60 42 73 70 

49 44 51 39 36 31 36 40 47 49 25 38 82 26 

50 44 38 51 39 33 42 35 39 30 34 30 61 34 

51 65 35 61 41 43 47 42 55 42 46 41 50 47 

52 32 58 40 35 30 48 51 38 46 47 48 69 43 

53 32 51 48 39 28 57 42 46 53 39 40 68 25 

54 41 41 71 53 49 45 53 61 46 53 51 55 45 
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Окончание табл. 1, п. 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

55 93 54 68 47 41 51 59 58 55 44 51 56 39 

56 65 35 73 45 45 51 49 29 36 42 43 63 37 

57 60 48 58 40 39 38 51 39 36 36 41 65 46 

58 86 47 66 47 52 54 54 54 42 51 53 72 55 

59 56 29 70 43 29 47 36 63 42 38 39 57 29 

60 40 38 44 31 31 28 37 53 33 27 26 62 46 

61 44 35 41 30 43 24 29 55 45 34 28 45 69 

62 68 44 56 41 42 45 48 59 35 43 42 67 45 

63 60 48 51 41 45 51 52 47 33 36 36 50 59 

64 40 41 53 45 37 45 44 50 30 36 32 61 42 

65 50 37 61 47 40 45 45 51 42 43 37 63 38 

66 37 54 30 25 37 30 52 48 46 43 31 67 40 

Среднее 52 43 56 43 40 47 47 47 41 42 41 62 40 
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Тренинговое занятие, направленное на формирование навыков 

самостоятельности как компонента саморегуляции в учебно-профессиональной 

деятельности у курсантов МВД Российской Федерации 

 

Цель тренингового занятия – сформировать навык самостоятельности как 

компонент саморегуляции у курсантов МВД Российской Федерации.  

Ход тренинга. 

Блок 1 (30 минут).  

Мини-лекция. Самостоятельность – это умение принимать решения без 

постороннего вмешательства, здраво оценивать положительные и 

отрицательные стороны какого-либо вопроса, и на основе этого делать вывод, 

как поступить. Самостоятельность подразумевает, что человек сам ставит для 

себя определенные цели и сам их достигает.  

Самостоятельность понимается как познавательно волевой компонент 

активности, где интегрируется представления личности о своих возможностях, 

способность ставить перед собой этапные и перспективные цели, осуществлять 

поиск средств и методов реализации цели, проводить оценку достигнутого 

результата и вносить коррекцию в выполняемое действие без вмешательства в 

этот процесс других лиц. 

Упражнение 1 «Поменяйтесь местами» . 

Цель: настроить участников на тренинг. 

Участникам предлагается поменяться местами тем: 

1. Кто в брюках. 

2. Кто пил утром кофе.  

3. У кого карие глаза. 

4. Кто учится на 1 курсе.  

Упражнение 2 «Мои качества». 

Цель: актуализация имеющихся у себя качеств, распределение их на 

группы.  
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Ход упражнения: участники предлагается вписать имеющиеся у себя 

качества в две группы:  

1. Те качества, которые применимы на службе (помогают). 

2. Качества, которые не применимы на службе (мешают).  

Пример: 1 группа: ответственность, уверенность; 2 группа: вспыльчивость, 

неуверенность.  

Блок 2 (55 минут). 

Упражнение 3 «Целеполагание». 

Цель: дать проанализировать наличие процесса целеполагания у себя, 

показать роль целеполагания в жизненных достижениях человека. 

Ход упражнения.  

1. Инструкция: «Я засеку 1 минуту, в течение которой вам нужно написать 

3 цели, которые бы вы хотели достичь в своей жизни. Время пошло».  

2. Анализ:  

 оценивается, все ли участники смогли сформулировать столько целей, 

сколько требуется (примечание: в каждой группе обязательно находятся те, кто 

не успел сформулировать три желания); 

 самими участниками высказываются возможные причины, которые 

помешали некоторым сформулировать необходимое количество желаний.  

3. Московские ученые провели занимательный эксперимент и вот что из 

этого вышло: Как-то московские ученые поспорили между собой: люди не 

знают, чего им надо; они не ставят цели. Поспорили они с таким условием: если 

человек за 1 минуту сформулирует 3 своих желания так, что их можно будет 

выполнить, ученые выполнят их, чего бы им это ни стоило. 

Взяли они телефонный справочник и в течение 5 дней с 8 до 17 

обзванивали абонентов с одним вопросом: «Здравствуйте, я золотая рыбка. 

Если вы за одну минуту сформулируете три ваших желания, я их исполню». 

Представьте, сколько человек они прозвонили за 5 дней! 
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В результате: только 2 человека смогли за 1 минуту четко сформулировать 

три своих желания. Причем, желания одного из них в принципе нельзя было 

выполнить. А вот желания другого были вполне конкретны: «Я хочу мешок 

денег, ключи от новой московской квартиры и красный Феррари». 

Делать нечего. Договор дороже денег. И поехали ученые исполнять эти 

желания. Заехали в банк. Разменяли 1000 рублей по 1 копейке и попросили в 

банке мешок, в котором возят деньги. Первое желание исполнено. 

Приехали в ЖКО, попросили ключи от новой московской квартиры. И 

обязательно справку к ним о том, что это действительно ключи от новой 

московской квартиры. Второе желание тоже выполнено. 

Больше всего ученые промучились с третьим желанием. Ну не было в 

магазинах детских игрушек красного Феррари. Нашли. Третье желание 

выполнено. 

4. Анализ:  

1. Какой вывод можно сделать из этого рассказа?  

2. Знаете ли вы, чего хотите?  

3. Можете ли вы это быстро конкретно, четко и ясно сформулировать?  

4. Как незнание цели отражается на достижениях?  

5. Может быть, люди правы, что не ставят цели? 

Упражнение 4 «Техника SMART» (15 минут). 

Цель – обучение технике самостоятельной постановки целей SMART. 

Стимульный материал представлен на рис.1, п. 5. 

Ход упражнения. 

Информация для обсуждения: 

S – Какое конкретно мороженное я хочу? Важно, чтобы цель была 

конкретная и понималась другими одинаково с вами. Поставь красиво (имею 

ввиду по цветам), он ставит по размеру.  

M – Чем буду мерить? Дом – кв м., комнаты, этажи, площадь. «Хочу 

зарплату больше» - ок, будешь получать на 5 рублей больше, это же больше.  
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Рис.1, п. 5 Схема техники самостоятельной постановки целей SMART 

 

 

A – Реально сейчас для меня. Важно соблюсти баланс: достижимо – не 

легко, амбициозно. Я согласен. (По статистике, реально поднимать свою планку 

на 15%). Важно оценить свои ресурсы.   

R – Сочетаемо с другими целями (в системе ценностей). Пример: цель – 

долгожительство. Промежуточная цель – заниматься экстремальными видами 

спорта (так нельзя).  

T – Ограниченность во времени.  

Далее участникам предлагается за 3 минуты написать одну цель по этой 

методике.  

Анализ упражнения: Понятна ли техника? Как думаете, она поможет 

формировать четкие и конкретные цели? Получилось ли сейчас у вас 

сформировать свою цель?  

Упражнение 5 «4 задачи». 

Цель упражнения – актуализация навыков, придерживаться поставленной 

задачи, распознавать задачи окружающих.  

Стимульный материал к упражнению представлен ниже (см. рис.2, п.5.). 
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Рис. 2, п. 5 Стимульный материал к упражнению «4 задачи» 

 

 

Ход упражнения: участникам даются заранее подготовленные карточки с 

задачами. Количество карточек равно количеству участников.  

В начале упражнения ведущий сообщает, что всем раздаст карточки с их 

ролями-задачами. Содержание своей карточки надо держать в тайне. «Вы 

должны придерживаться своей роли-задачи и следить за другими участниками. 

Как только я скажу «Начали», можно вживаться в роль». 

После этого ведущий делает отмашку – сообщает, что упражнение 

началось.  

Анализ упражнения: 

– Итак, давайте догадаемся, какая задача стояла перед Анной? Борисом? 

Вероникой?.. А на самом деле? (участники признаются). 

1-я карточка: «Ваша задача – привлечь к себе внимание любой ценой. У вас 

будут конкуренты, и вам их надо победить. Пусть все внимание будет 

приковано именно к вам. Содержание этой карточки никому не 

сообщайте». 

2-я карточка: «Ваша задача – быть тихим и незаметным. Что бы ни 

происходило, старайтесь, чтобы на вас вообще никто не обращал внимания. 

Если вас заметили, постарайтесь переключить внимание на другого 

человека, чтобы про вас забыли. Содержание этой карточки никому не 

сообщайте». 

3-я карточка: «Ваша задача – быть милым и приятным. Старайтесь 

понравиться окружающим любой ценой: говорите комплименты, 

подлизывайтесь, решайте чужие проблемы, проявляйте артистизм и т.д. 

Содержание этой карточки никому не сообщайте». 

4-я карточка: «Ваша задача – раздражать всех. Делайте все, что угодно, но 

в пределах разумного. Содержание этой карточки никому не сообщайте». 
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– Сколько всего было разных ролей-задач? Четыре: привлечь внимание, 

быть незаметным, быть милым и приятным, раздражать всех. 

– Про кого можно точно сказать, что он справился со своей задачей? 

– Как вы думаете, всегда ли люди в повседневном общении могут 

справиться с задачей, которую сами же перед собой поставили? Почему? Что 

им мешает? Что помогает? 

Блок 3 (10 минут). 

Упражнение 7 «Рефлексия».  

Вопросы:  

1. Что такое самостоятельность?  

2. Зачем она нужна?  

3. Как правильно ставить перед собой цели? 

4. Как самостоятельное целеполагание отражается в жизни?  

5. Как самостоятельность сочетается с личностными качествами?  

Блок 4 (15 минут). 

Упражнение 8 «Юбилей через 50 лет».  

Цель – завершение тренинга, самоанализ, рефлексия.  

Ход упражнения: участники садятся удобно, закрывают глаза. 

Наведение: «Представьте себе место, где вы могли бы спокойно 

прогуляться. Это может быть парк, лес, сад, побережье моря или любое другое 

место, где вы могли бы спокойно и комфортно прогуляться. Вы движетесь, 

спокойно и хорошо. В какой-то момент вы замечаете перед собой дверь. 

Начните двигаться к ней. За этой дверью вас ждет нечто новое, увлекательное, 

нечто очень приятное. Вы открываете дверь, заходите в белое, ослепляющее 

светом пространство. Пока свет рассеивается, вы чувствуете себя немного по-

другому. Вы всѐ тот же человек, что сейчас, но уже на 50 лет старше. И сегодня 

– ваш день рождения. Свет рассеивается, и вы начинаете видеть окружающее 

вас пространство. Это пространство украшено для вас. Сегодня ваш праздник. 

Вокруг вы замечаете гостей.  
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На ваш праздник пришли разнообразные гости: близкие, друзья, родные, 

коллеги и просто хорошие знакомые. Все те, кого вы рады видеть, все те, кто 

рад видеть вас. Вы можете спокойно прогуляться в этом месте, 

поприветствовать гостей и на секунду задуматься, какой большой путь вы 

прошли к этому моменту. За эти 50 лет случилось много всего, вы многого 

достигли. Гости разговаривают друг с другом. Сегодня у вас есть возможность, 

подслушать любой разговор и остаться незамеченным.  Именно сегодня у вас 

есть такая способность. Итак, какие бы слова вы хотели бы услышать в свой 

адрес, на свой праздник? Вам много лет, и вы многого достигли в своей жизни. 

Что бы сказали ваши гости о вас? Наверняка, как они дорожат вами, как они 

рады, что собрались сейчас, сегодня здесь. Какие приятные слова вам ещѐ 

скажут в ваш праздник? Наверняка многие вспоминают приятные моменты, 

связывающие вас. Все гости собрались неслучайно здесь и сейчас на этом 

празднике. На вашем дне рождения. Послушайте, какие слова говорят гости о 

вас. Подумайте о том, какие слова о себе и своей жизни вы хотели бы услышать 

от своих гостей? Каким мужем или женой, отцом или матерью вы предстанете в 

их речах? Каким братом или сестрой, каким другом, коллегой? Какую оценку 

своего характера вы хотели б запечатлеть в их памяти? Внимательно 

посмотрите на окружающих вас людей. Они все собрались здесь не просто так. 

Они все что-то значат в вашей жизни, а вы многое значите в их жизнях. 

Подумайте, какой след вы бы хотели оставить в их жизнях, каким запомниться? 

Хорошо.  

Вы можете еще немного побыть в этом месте, поболтать с гостями, 

получить кучу приятных эмоция, пожеланий и подарков. Хорошо.  

А сейчас, постепенно, вы начнете возвращаться в настоящее. Постепенно, 

туман в голове рассеивается, вы начинаете чувствовать своѐ тело. Можете 

сжать и отпустить ладони, потянуться. Сделать глубокий вдох и выдох и 

открыть глаза. Хорошо». 

Блок 5. Обратная связь (10 минут).   


















