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А. Ю. УЛЬЯНОВА 
Брест, БрГУ имени А. С. Пушкина 

 
ПОНИМАНИЕ ЖИЗНЕННОГО СМЫСЛА УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ПРЕДИКАТОР ОСОЗНАННОЙ 
РЕГУЛЯЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА 
 
Понятие «учебная деятельность» является одним из ключевых и фун-

даментальных понятий как в педагогике, так и в психологии. Учебная дея-
тельность – это сложный развивающийся процесс, который подвергается 
постоянному отслеживанию и корректировке, в том числе и в учреждениях 
высшего образования.  

В последнее десятилетие исследования особенностей учения в выс-
шей школе сосредоточены на различных феноменах, процессах и детерми-
нантах, к последним можно отнести как внутренние, так и внешние факто-
ры. В настоящее время работы белорусских ученых посвящены различным 
аспектам общей проблемы повышения качества обучения и развития лич-
ности студента. Учеными рассматриваются вопросы организации учебного 
процесса (А. П. Лобанов, 2005; А. В. Торхова, 2017), академической куль-
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туры и компетенций студентов (Н. Т. Ерчак, 2017; А. М. Колышко, 2019; 
Т. И. Краснова, 2013), проблемы осознанной саморегуляции учебной дея-
тельности студентами (П. Р. Галузо, 2015), проблемы управления развити-
ем студентов (Е. И. Медведская, 2019), а также методы исследования осо-
бенностей учебной деятельности современного студента.  

Как показывает практика, общеобразовательная школа не выпускает 
«готового» студента. Все более очевидными становятся противоречия 
между требованиями, предъявляемыми учреждением высшего образования 
(УВО) к уровню знаний и общей подготовки выпускников средних обще-
образовательных школ, и реальной степенью их психологической готовно-
сти к обучению в УВО. Учебная деятельность первокурсников сопровож-
дается значительными затруднениями общеучебного характера: у ряда 
студентов проявляется недостаточный уровень сформированности умений 
в осуществлении важных мыслительных операций, связанных с классифи-
кацией явлений, выделением главного и второстепенного в содержании 
изучаемого материала. Кроме того, студентам свойственна ориентация на 
механическое заучивание материала с последующим воспроизведением 
без достаточно глубокого осмысления, у них отсутствуют умения работы с 
текстом, ведения записей, навыки самоорганизации умственного труда. 
Наличие данных затруднений приводит не только к снижению познава-
тельной самостоятельности и мотивации учения студентов, общей успева-
емости, но и к сужению спектра смыслов учения [1].  

Таким образом, очевидным фактом является наличие неблагополучия, 
которое состоит в том, что при переходе на высшую ступень образования у 
учащихся отсутствует сформированная учебная деятельность в разверну-
той ее форме, а также зачастую искажены смыслы и ценности образова-
тельной деятельности, что впоследствии негативно сказывается на форми-
ровании субъектной позиции обучающихся в овладении учебной деятель-
ностью в УВО, а также на развитии личности в целом.  

Применительно к учебной деятельности А. К. Осницкий развивает 
идею саморегуляции, которую считает интегративной характеристикой 
учебной деятельности. Ее успешность автор связывает с формированием у 
учащихся умений, помогающих организовать свои усилия и управлять 
процессами осознанной саморегуляции [2]. В свою очередь, термин «само-
регуляция», широко используемый в практике психологических исследо-
ваний, носит междисциплинарный характер и отличается многозначно-
стью и разнообразием трактовок. Согласно утверждению К. А. Абульхано-
вой-Славской, саморегуляция является тем механизмом, посредством ко-
торого обеспечивается централизующая, активизирующая и направляющая 
позиция субъекта деятельности. В процессе саморегуляции осуществляет-
ся контроль за качеством, временем и другими параметрами деятельности. 
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Именно саморегуляция обеспечивает единство субъективных и объектив-
ных требований деятельности, что и составляет личностную сверхзадачу в 
деятельности [3]. 

Значимость проблемы осознанной саморегуляции учебной деятельно-
сти студентов вуза для психологии в настоящее время обусловлена требо-
ваниями современного общества к академическим, социально-личностным 
и профессиональным компетенциям специалиста с высшим образованием. 
Многочисленные теоретико-эмпирические исследования убедительно до-
казывают, что степень сформированности системы осознанной саморегу-
ляции учебной деятельности оказывает решающее воздействие на различ-
ные аспекты деятельности и жизнедеятельности личности в юношеском 
возрасте. В этих исследованиях осознанная саморегуляция учебной дея-
тельности выступает как эффективное средство развития психологической 
готовности к профессиональной деятельности, является фактором, опти-
мизирующим и стабилизирующим процесс профессионального самоопре-
деления личности в ходе вузовского обучения, детерминирует высокую 
академическую успеваемость старшеклассников и студентов, играет ре-
шающую роль в упрочении внутренней мотивации учения и формирова-
нии удовлетворенности учебой, определяет выбор студентами копинг-
стратегий, обеспечивает, наряду с другими психологическими характери-
стиками, высокий профессионализм личности в будущем, способствует 
оптимальному преодолению кризиса на начальном этапе профессиональ-
ной карьеры молодого специалиста [4]. 

В современной психологии все более широко используется смысловой 
подход к исследованию психических явлений и процессов. В основе одно-
го из его направлений лежит утверждение о том, что смысловая регуляция 
составляет «функциональное ядро» всей системы осознанной саморегуля-
ции, которое определяет, модулирует, стабилизирует и интегрирует все ее 
функциональные звенья и компоненты. Именно в этом проявляется вклю-
ченность личности в процесс осознанной саморегуляции личности, заинте-
ресованной в максимизации возможностей и минимизации дефектов 
деятельности.  

Приняв за основу концептуальную модель жизненного смысла про-
фессиональной деятельности в структуре индивидуальной жизнедеятель-
ности, опираясь на концепцию Д. А. Леонтьева, П. Р. Галузо сформулиро-
вал на ее основе теоретический конструкт рабочего понятия жизненного 
смысла учебной деятельности. Автор отмечает, что в определенный пери-
од жизнедеятельности человека, рассматриваемого в качестве субъекта 
учебной деятельности, смысл учебы полностью сливается со смыслом его 
индивидуальной жизни. Мотивы и ценности учебной деятельности в этом 
случае приобретают статус ведущих мотивационных образований жизне-
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деятельности, то есть занимают главенствующее положение в иерархии 
жизненных мотивов и ценностей субъекта в данном временном периоде. 
Интегративная и системообразующая функции процесса понимания жиз-
ненного смысла учебной деятельности реализуются в том, что на их основе 
личность, выступая в качестве полноправного субъекта, формирует цели, 
программы и планы, прогнозирует, моделирует и корректирует деятель-
ность, осуществляет контроль и оценку результатов учебы, принимает 
жизненно важные решения относительно учебной деятельности в структу-
ре жизнедеятельности. Кроме того, при разработке автором концептуаль-
ной модели осознанной регуляции учебной деятельности студентов был 
сделан упор на ставшее уже классическим в структурно-функциональном 
подходе понимание системы осознанной саморегуляции деятельности как 
состоящей из следующих регуляторных процессов: планирования цели де-
ятельности; моделирования значимых условий; программирования испол-
нительских действий; системы субъективных критериев достижения це-
лей; оценивания и коррекции результатов. 

При наличии позитивного смысла в индивидуальной жизнедеятельно-
сти учеба в вузе является средством реализации смысла жизни, мотивы и 
ценности учебной деятельности органично сочетаются с мотивами жизне-
деятельности, профессиональной деятельности, смыслом жизни и жизнен-
ными ценностями студента. Динамические смысловые системы учебной 
деятельности в структуре смысловой сферы личности студента обладают 
достаточно большой устойчивостью иерархии, входящих в них смысловых 
структур и процессов, и одновременно высокой мобильностью относи-
тельно вовлечения в них «сопутствующих» жизненных ценностей и «сти-
мулирующих» мотивов жизнедеятельности. Реализуя учебную деятель-
ность, личность выступает не только в качестве инстанции, согласующей 
смысл учения с системным смыслом своей жизни, но и определенным об-
разом соотносит себя с требованиями деятельности. Личностное развитие 
и профессиональное становление таких людей опирается на процессы са-
мообразования и самосовершенствования [4]. 

Таким образом, понимание смысла учебной деятельности является 
процессом и результатом решения рефлексивной задачи, переходящей на 
личностный смысл. При этом роль учебной деятельности в общей структу-
ре жизнедеятельности зависит от места, которое занимают учебные моти-
вы, ценности и установки в динамической системе смысла жизни личности 
[5]. С позиции смыслового подхода структуры и процессы, лежащие в ос-
нове смысловой регуляции психической активности, деятельности и жиз-
недеятельности личности, понимаются как фундаментальные образования 
системы осознанной саморегуляции, как личностная инстанция, запуска-
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ющая все процессы и координирующая все звенья осознанного саморегу-
лирования психической активности. 
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Н. Н. ЧАЙЧИЦ 
Брест, БрГУ имени А. С. Пушкина 

ОТНОШЕНИЕ К БОЛЕЗНИ У ПАЦИЕНТОВ  
С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

Сердечно-сосудистые заболевания являются наиболее серьезной про-
блемой здравоохранения многих стран мира, а смертность от данной груп-
пы заболеваний занимает одно из первых мест. По данным Министерства 
здравоохранения, в Беларуси более 30 % взрослых людей страдают от сер-
дечно-сосудистой патологии. Государственной программой «Здоровье 
народа и демографическая безопасность на 2021–2025 гг.» предусмотрен 
комплекс профилактических, организационно-методических, образова-
тельных, научных, лечебно-диагностических мероприятий, направленных 
на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Большое значение 
имеет социально-психологическая поддержка пациентов с учетом выяв-
ленных индивидуально-психологических особенностей больных и их от-
ношения к своему заболеванию. 

Важнейшим с психологической точки зрения явлением, с которым 
сталкиваются специалисты в своей деятельности, является внутренняя кар-
тина болезни пациента. Согласно Р. А. Лурия, внутренняя картина болез-
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