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Резюме
Актуальность. Актуальность изучения социальной активности молодежи в контексте саморегуляции опреде-
ляется уязвимостью молодых людей в сложных условиях трансформирующегося общества, подверженного не-
определенности. Через социальную активность молодежь социализируется, проявляет себя в ее различных фор-
мах, в связи с чем необходимо понимать факторы, мотивы вовлеченности и препятствия реализации, а также 
риски и угрозы безопасности и благополучию.
Цель. Определить роль саморегуляции в вовлеченности молодежи в социальную активность с учетом регио-
нальной и половой специфики.
Выборка. В исследовании приняли участие 1492 респондента (Мвозраст = 19,2; 1013 — девушки), студенты различных 
направлений подготовки из российских регионов.
Методы. Для сбора данных использован опросный дизайн с применением методик «Стиль саморегуляции по-
ведения — ССМП» В.И. Моросановой и диагностики структуры социальных установок Г. Айзенка, опросника 
межличностных отношений В. Шутца, Британской шкалы благополучия, шкал привлекательности российских 
партий и общественно-политических организаций, оценки интенсивности социальных контактов и участия 
в мероприятиях, неформальных объединениях и спонтанных событиях, а также социально-демографической 
анкеты. Для обработки данных применены методы описательной статистики, кластерного (метод k-средних) и 
сравнительного (t-Стьюдент и Н-критерий Краскела — Уоллиса) анализа.
Результаты. Установлено, что ведущими регуляторными процессами и свойствами в профиле саморегуляции 
молодых людей являются настойчивость, программирование действий и гибкость. Саморегуляция в большей 
степени связана с такими формами социальной активности молодежи, как досуговые мероприятия, участие в 
клубах и кружках, спонтанных и неформальных событиях в роли организатора этих форм с преобладающей 
значимостью для девушек.
Выводы. Исследование показало типичность профиля саморегуляции молодежи, ее обусловленность возраст-
ной спецификой. Ограниченное влияние процессов и свойств саморегуляции на формы социальной активности, 
особенно в отношении юношей, говорит о необходимости учета комплекса факторов социальной активности 
при их рассмотрении.
Ключевые слова: саморегуляция, безопасность и благополучие, молодежь, студенчество, социальная 
активность, региональная и гендерная специфика
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Abstract
Background. The relevance of studying the social activity of young people in the context of self-regulation is determined 
by the vulnerability of young people in difficult conditions of a transforming society subject to uncertainty. In social activ-
ity, young people socialize, manifest themselves, and therefore it is necessary to understand its factors, motives for inclu-
sion in one or another of its forms, obstacles to its implementation, as well as risks and threats to the safety and well-being. 
Objectives. The aim is to establish the role of self-regulation in the involvement of young people in social activity, consid-
ering regional and gender specifics.
Study Participants. This study involved 1492 respondents (Mage = 19.2; 1013 women), students of various majors from 
Russian regions.
Methods. The research had a survey design, the questionnaires and scales were used in this work for collecting data: 
V.I. Morosanova’s “Style of self-regulation of behavior”, Eysenck’s three-factor model, FIRO-B, British scale of well-being, 
Scale of Russian parties and socio-political organizations attractiveness, Assessment of social contacts intensity and par-
ticipation in events, and informal associations, a socio-demographic survey. Methods of descriptive statistics, cluster 
(k-means method) and comparative (t-Student and H-Kraskel-Wallis criterion) analyses were used for data processing.
Results. It is established that the leading regulatory processes and properties in the profile of self-regulation of young 
people are persistence, programming of actions, and flexibility. Self-regulation has a greater impact on such forms of social 
activity of young people as leisure activities, participation in clubs, spontaneous events as the organizer of these forms 
with a predominant value for girls rather than for boys.
Conclusions. The study showed the typical features of the self-regulation profile of young people. This profile is mostly 
conditioned by the age specifics of this social group. The limited influence of the processes and properties of self-regu-
lation on the forms of social activity, especially in relation to young men, suggests the need to consider other factors of 
social activity in a complex.
Keywords: self-regulation, safety and well-being, youth, students, social activity, gender and regional specifics
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Введение

Одним из важных индикаторов оценки многих 
процессов в обществе, в том числе социальной актив-
ности, является безопасность и благополучие людей 
(Low, 2017), качество их жизни. Усиление неопреде-
ленности и социальной напряженности, обусловлен-
ное вызовами среды, например, пандемия, влекут за 
собой появление различных стрессоров, новых ри-
сков, к которым особенно уязвима молодежь (Choi 
et al., 2019). Для успешной адаптации в условиях 

сложной среды необходима развитая саморегуля-
ция, согласованные процессы и свойства которой 
способствуют выработке гибкой модели поведения 
(Bubnovskaia et al., 2020).

В исследованиях социальной активности молоде-
жи рассматриваются проблемы ее форм, выявляют-
ся факторы и структуры мотивов, методы оценки и 
технологий повышения вовлеченности молодежи, 
анализируются ценности и мировоззренческие осно-
вания поведения (Щемелева, 2019; Пилипенко, 2020). 
К факторам, детерминирующим направленность 
социальной активности, можно отнести неудовлет-
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воренность потребности в связанности с другими, 
влияющей на субъективное благополучие, удовлет-
воренность жизнью и переживание счастья (Шамио-
нов, 2020, с. 180), а также возраст, пол, уровень обра-
зования и социальные характеристики (Усова, 2019, 
с.  17). Так, для молодежи наиболее предпочтитель-
ными являются досуговая, интернет-сетевая, обра-
зовательно-развивающая, социально-экономическая 
и духовная активности, наименее — политическая, 
религиозная, протестная, радикальная, а также аль-
труистическая и гражданская (Усова, 2019; Шамио-
нов, 2020).

Фиксируется ограниченность распространения 
социальной активности молодежи территорией и 
регионом, обусловленная «неготовностью отвечать 
за страну» (Костина и Орлова, 2022, с. 137), и наце-
ленность на участие в кратковременных акциях (пе-
тиции, разовый митинг) вместо системных действий 
(голосование на выборах, длительные социальные 
проекты). Это связано в том числе с тем, что моло-
дежь в социальной активности делает акцент на са-
мореализации и самопрезентации, а не на влиянии на 
общественные процессы, поэтому у молодых людей 
преобладают индивидуалистские практики деятель-
ности с превалированием инструментальных и гедо-
нистических ценностей (Пилипенко, 2020, с. 276).

В качестве основных типов студенческой молодежи 
по мотивам и уровню социальной активности мож-
но выделить «потенциальных» и «экспансивных» 
акторов как как наиболее социально активных лю-
дей, руководствующихся внутренними мотивами, а 
также «формальных/символических» и «пассивных» 
акторов как пассивную молодежь, вовлекающуюся в 
деятельность по внешним мотивам (Щемелева, 2019).

Регуляторные процессы и свойства у молодежи в 
контексте социальной активности изучаются в связи 
с ролью социокультурных и смысловых основ само-
регуляции (Зубок и др., 2021; Zubok et al., 2021), ак-
тивизацией молодежи в общественно-политическом 
пространстве, ее жизненными стратегиями в разных 
сферах (Zubok, Chuprov, 2020), отклоняющимся пове-
дением (Fine et al., 2018; Yeo et al., 2020; Shafiq, Batool, 
2022), безопасностью, благополучием (Arslan, 2018; 
Palacios-Barrios, Hanson, 2019; Bubnovskaia et al., 2020), 
здоровьем (Bauer et al., 2020; Peters et al., 2022), пан-
демией (Song, Lee, 2021), ресурсами жизнестойкости 
и развития (Gomez-Baya et al., 2020; Valenzuela et al., 
2020; Napolitano et al., 2020; Linver et al., 2021; Gestsdottir 
et al., 2022; Mertens et al., 2022; Lee et al., 2021).

Цель исследования состоит в оценке роли саморе-
гуляции как фактора социальной активности уча-
щейся молодежи с учетом региональной и половой 
специфики.

В исследовании будут проанализированы выра-
женность саморегуляции у молодежи с учетом соци-
ально-демографических параметров, межличност-
ных взаимодействий, социальной и политической 
активности, региональной специфики (кластерный 
анализ), а также различия в профиле саморегуляции 

с учетом пола и выделенных кластеров. Это позволит 
получить представление о профиле саморегуляции и 
социальной активности молодежи, его особенностях.

Мы предполагаем, что роль саморегуляции как 
фактора социальной активности учащейся молоде-
жи проявляется в более тесных связях интенсивно-
сти участия в ее различных формах с регуляторными 
процессами, чем с личностно-регуляторными свой-
ствами.

В качестве социальной активности в работе рассма-
тривается оценка респондентами ее уровня и интен-
сивности социальных контактов (общительность), 
включенность в роли участника и организатора в 
деятельность клубов, волонтерские, политические 
мероприятия, религиозную активность, неформаль-
ные объединения, спонтанные события и досуговые 
мероприятия (в коллективе, семье, с друзьями).

Комплексный анализ социальной активности с уче-
том связей личностных, региональных и иных фак-
торов не является достаточно разработанным, что 
определяет новизну и актуальность исследования.

Методы исследования

Для сбора данных применялись: методика «Стиль 
саморегуляции поведения — ССМП 2020» (Моро-
санова, Клондратюк, 2020); Методика диагностики 
структуры социальных установок (Айзенк, Вильсон, 
2000); Опросник межличностных отношений (Фети-
скин и др., 2002); Шкала привлекательности россий-
ских партий и общественно-политических организа-
ций, оценка интенсивности социальных контактов и 
участия в досуговых, клубных, волонтерских меро-
приятиях, неформальных объединениях и спонтан-
ных событиях. Для оценки показателей благополу-
чия и удовлетворенности жизнью задействовалась 
Британская шкала благополучия (ответы на вопросы 
«Насколько Вы удовлетворены Вашей жизнью в це-
лом за последнее время?», «По Вашим ощущениям, 
насколько важно то, что Вы делаете в жизни?», «В це-
лом, насколько счастливым Вы себя чувствовали вче-
ра?», «В целом, насколько сильно вчера Вы испытыва-
ли чувство тревоги?» (Vander Weele et al., 2021).

Для выявления социально-демографических ха-
рактеристик и региональных предикторов использо-
вались данные о месте проживания, половой, нацио-
нальной и религиозной принадлежности.

Для обработки данных применялись методы опи-
сательной статистики, кластерного (метод k-средних, 
SPSS Statistics 23) и сравнительного (t-Стьюдент и 
Н-критерий Краскела — Уоллиса, Python) анализа.

Для определения количества кластеров предва-
рительно проведен на случайной выборке (n = 242) 
иерархический кластерный анализ, для которого 
отобраны переменные, включающие социальные 
установки, общественно-политические ценности, 
оценку привлекательности российских политических 
партий и роли политических институтов в решении 
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ключевых политических вопросов, ответы на вопрос 
о желательной кандидатуре будущего президента, 
оценку идеологической принадлежности политиче-
ских предпочтений, оценку межличностных отно-
шений, социальной активности и уровня общитель-
ности, роли участника и организатора в различных 
формах социальной активности, оценку собственной 
групповой принадлежности (лояльная или протест-
ная, пассивная или активная молодежь), отношение 
к религии, ответы на вопросы об удовлетворенности 
жизнью, ежемесячных расходах, кредитах, семейном 
положении. 

В качестве меры расстояния между кластерами 
установлено евклидово расстояние (Савченко, 2008), 
анализ проведен с помощью метода межгрупповой 
связи. В результате иерархического кластерного ана-
лиза выделено 7 кластеров (как разница между ко-
личеством наблюдений и количеством шагов, после 
которого коэффициент расстояния между двумя 
кластерами увеличивается скачкообразно). Далее 
осуществлен кластерный анализ методом k-средних 
(n = 1492) с определением количества и объема кла-
стеров (n1 = 208; n2 = 232; n3 = 176; n4 = 224; n5 = 252; 
n6 = 148; n7 = 252).

Выборка 

В исследовании участвовала молодежь из семи 
российских регионов (n = 1492, девушки — 1013, юно-
ши — 479, средний возраст — 19,2): Ставропольский 
край (СК, n = 218, юноши — 81, девушки — 137, сред-
ний возраст — 19,2), Северная Осетия (СО, n = 201, 
юноши — 18, девушки — 183, средний возраст — 18), 
Карачаево-Черкессия (КЧ, n = 186, юноши — 42, де-
вушки  — 144, средний возраст — 20,4), Кабардино-
Балкария (КБ, n = 207, юноши — 112, девушки — 95, 
средний возраст — 20,8), Москва и Московская об-
ласть (МиМО, n = 209, юноши — 59, девушки — 150, 
средний возраст  — 18,5), Сибирский федеральный 
округ (СФО, n = 278, юноши — 64, девушки — 214, 
средний возраст — 18,8), Дальневосточный федераль-
ный округ (ДФО, n = 193, юноши — 67, девушки — 126, 
средний возраст — 19,2).

результаты исследования

Анализ саморегуляции и социальной активности 
молодежи

Исходя из описательной статистики относительно 
переменных саморегуляции и социальной активно-
сти, а также их значений по выделенным кластерам 
с учетом социально-демографических характеристик, 
наиболее выраженными во всей выборке и с учетом 
пола являются регуляторные свойства настойчиво-
сти и гибкости (1 и 3 место — вся выборка и юноши, 2 
и 3 место — девушки) и процессы программирования 
(2 место — вся выборка, юноши, 1 место — девушки). 

Среди форм социальной активности лидируют отно-
сительно роли участника: досуг с друзьями, в семье 
и в коллективе (вся выборка, юноши), спонтанные 
события (вся выборка и девушки), роли организато-
ра — досуг с друзьями, в семье и спонтанные события 
(вся выборка и с учетом пола). Наименьший интерес 
у молодежи вызывают такие формы активности, как 
политическая и религиозная, о чем свидетельствует 
их меньшая выраженность.

Согласно полученным результатам, первый кластер 
составляет политически активная, ищущая, лояльная 
Президенту, нерелигиозная молодежь, с выражен-
ными установками социального равенства, общи-
тельностью и потребностями в межличностных от-
ношениях с преобладанием инициативной позиции 
в установлении близких отношений и контроля на 
фоне удовлетворенностью жизнью. Для их саморе-
гуляции в большей степени характерны настойчи-
вость (4,07), программирование действий (3,91), при 
которых человеку бывает трудно отказаться от при-
нятого решения, отступиться от начатого, что может 
скорректировать гибкость (3,89), как способность 
перестроить систему саморегуляции в быстро ме-
няющихся условиях, адаптируя планы и программы 
поведения и успешно решая поставленную задачу в 
ситуации риска.

Второй кластер — это относительно лояльная, 
политически пассивная молодежь с протестным сег-
ментом и толерантными социальными установками, 
с приоритетом исполнительской позиции и роли 
участника при средней выраженности социальной 
активности, общительности и межличностных по-
требностей. Для саморегуляции поведения кластеру 
2 в большей степени свойственны программирование 
действий и настойчивость (3,68 и 3,67 соответствен-
но), как продумывание способов своих действий и 
поведения, организация работы по достижению выд-
винутой цели и контроль при возможной ригидности 
в ситуации необходимости отказаться от принятого 
решения, но при этом и гибкости (3,56, разница — 
0,11), как способности менять планы и программы ис-
полнительских действий и поведения, адекватно ре-
агируя на изменения. Надежность занимает низшую 
позицию (2,45), характерную и для всей выборки.

Третий кластер представлен относительно лояль-
ной и пассивной молодежью с интересом к политике 
и общению, с наличием протестности и толерантно-
сти, при доминировании инициативной позиции от-
носительно межличностных потребностей (особенно 
в контроле и аффекте). Для респондентов кластера 3 в 
большей степени характерна настойчивость, компен-
сируемая гибкостью (3,86 и 3,79 соответственно), как 
последовательность в действиях с возможностью вы-
работки адекватных реакций на изменения среды, и 
программирование действий (3,68), как потребность 
все продумывать для достижения намеченных целей, 
разрабатывая детализированные и развернутые про-
граммы действий и поведения.
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Четвертый кластер включает политически ин-
дифферентную, относительно лояльную религиоз-
ную молодежь со значимостью семьи и паритетом 
между инициативностью и исполнительностью, 
характеризующаяся пассивной протестностью на 
фоне неудовлетворенности жизнью, снижения 
уровня общительности и потребностей в межлич-
ностных отношениях. В саморегуляции поведения 
молодежи кластера 4 в большей степени выраже-
ны программирование действий (профиль с доми-
нированием оценок по данной шкале с небольшим 
отрывом характерен только для кластеров 2 и 4) и 
настойчивость (3,3 и 3,24 соответственно). Челове-
ку с высокими показателями по этим шкалам может 
быть трудно отказаться от принятого решения даже 
под давлением извне, его решения и способы дости-
жения цели часто хорошо продуманы, альтернатив-
ные варианты проанализированы, а отступления 
от начатого дела достаточно редки. Выраженность 
шкалы гибкость находится на третьем месте (30,4, 
минимальный балл в выборке, разница — 0,2), что 
может помогать молодежи при необходимости из-
менять свои действия и поведение.

Пятый кластер — лояльная, политически ин-
дифферентная и пассивная молодежь с принципа-
ми социального равенства, справедливости и толе-
рантности при умеренной досуговой и спонтанной 
активности и низкой выраженности потребностей в 
создании, поддержании и сохранении удовлетвори-
тельных межличностных отношений. Саморегуля-
цию поведения респондентов кластера 5 в большей 
степени характеризуют настойчивость и программи-
рование действий (3,5 и 3,48 соответственно), а также 
гибкость (3,24, разница — 0,24). Средние позиции в 
кластере заняли моделирование значимых условий 
достижения целей и оценивание результатов (3,07 
и 3,01 соответственно), а также планирование целей 
(2,99). Несмотря на низшую позицию шкалы надеж-
ность (2,62), она получила максимальный балл отно-
сительно выборки.

Шестой кластер — поддерживающая Президента, 
преимущественно лояльная молодежь, с наличием 
установок социального равенства, протестной и ра-
дикальной активности, паритетом между активно-

стью и пассивностью, приоритетом ведущей позиции 
в межличностных отношениях, при доминировании 
потребности в аффекте и выраженности чувства тре-
воги. Для картины саморегуляции кластера, схожей 
и с другими кластерами, в большей степени харак-
терны настойчивость и программирование действий 
(3,68 и 3,65 соответственно), а также гибкость (3,49, 
разница — 0,16), при минимальном балле — у надеж-
ности (2,44, что близко к кластеру 1 с минимальным 
значением в выборке). Средние позиции занимает 
оценивание результатов и планирование целей (3,2 и 
3,13 соответственно), как и в кластерах 1 и 2. Шкала 
моделирование значимых условий достижения целей 
имеет минимальный по сравнению с другими класте-
рами балл (2,96), за исключением кластера 4 с близ-
ким значением (2,97).

Седьмой кластер составляет пассивная, относи-
тельно лояльная молодежь со стереотипными по-
литическими симпатиями и наличием протестных, 
атеистических и толерантных установок, со средней 
социальной активностью и общительностью при не-
высокой выраженности межличностных потребно-
стей, с преобладанием роли ведомого — в аффекте и 
ведущего — во включенности и контроле. В профиле 
саморегуляции лидируют настойчивость и програм-
мирование действий (3,62 и 3,59 соответственно), а 
также гибкость (3,41, разница — 0,18); надежность 
(2,56) при этом занимает низшую позицию. Средние 
места представляют моделирование значимых усло-
вий достижения целей, планирование целей и оцени-
вание результатов (3,2, 3,11 и 2,97 соответственно), что 
характерно и для кластера 4.

Полученные результаты подтверждает и регио-
нальный анализ, в соответствии с которым настой-
чивость, программирование действий и гибкость 
входят в тройку лидеров по уровню выраженности 
во всех регионах с низкими значениями надежности 
в профиле саморегуляции молодежи.

Анализ различий саморегуляции в разрезе кластеров
По результатам статистического анализа уровня вы-

раженности процессов и свойств саморегуляции по 
кластерам можно говорить о наличии значимых раз-
личий (Н-критерия Краскела — Уоллиса, Таблица 1).

Таблица 1 
Результаты сравнительного анализа саморегуляции поведения по кластерам, H-критерий Краскела — Уоллиса

Кластер
Регуляторные процессы и свойства****, значение критерия с указанием p-value

ПЛ МУЦ ПД ОЦ ГБ НД НС

n 1

n 2 0,804 4,938* 7,463** 3,133 22,544*** 0,026 32,643*** 

n 3 1,285 0,000 5,173* 3,648 1,428 0,367 6,637**

n 4 12,177*** 9,436** 66,147*** 32,969*** 99,682*** 4,519* 111,657***
n 5 7,786** 2,504 38,309*** 13,958*** 67,228*** 7,698** 69,906*** 

n 6 1,214 8,542** 13,799*** 1,585 21,764*** 0,025 29,011***
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Кластер
Регуляторные процессы и свойства****, значение критерия с указанием p-value

ПЛ МУЦ ПД ОЦ ГБ НД НС

n 7 1,436 0,000 19,158*** 14,042*** 42,845** 2,071 42,675***

n 2

n 3 4,033* 3,923* 0,024 0,034 9,742** 0,240 6,033*
n 4 6,598** 1,092 30,513*** 15,221*** 44,856*** 3,839 35,182*** 
n 5 3,349 0,718 11,214*** 3,091 18,259*** 7,078** 7,877**
n 6 0,060 1,186 1,295 0,245 0,297 0,005 0,147 
n 7 0,098 6,332* 2,658 3,785 5,403 1,845 0,882 

n 3

n 4 19,976*** 7,133** 24,485*** 11,161*** 68,426*** 1,533 55,463*** 
n 5 14,640*** 2,093 8,992** 1,447 41,630*** 3,283 24,467***
n 6 4,649* 6,681** 1,102 0,569 10,619*** 0,147 6,299*
n 7 4,911* 0,003 2,159 2,438 23,691*** 0,500 10,633***

n 4

n 5 0,896 3,972* 8,132** 7,486** 6,735** 0,12 14,239*** 
n 6 4,765* 0,119 19,625*** 19,256*** 27,527*** 2,811 26,763*** 
n 7 4,726* 12,893*** 19,179*** 4,240* 23,062*** 0,622 27,688*** 

n 5

n 6 2,185 3,695 3,930* 5,289* 9,773** 4,941* 4,180* 
n 7 1,993 3,774 3,179 0,184 4,935* 1,791 3,500 

n 6

n 7 0,006 10,663*** 0,106 5,613 1,899 1,291 0,208 

*p ≤ 0,05, **p ≤ 0,01, ***p ≤ 0,001 

****ПЛ — Планирование целей, МУЦ — Моделирование значимых условий достижения целей, ПД — Программирование 
действий, ОР — Оценивание результатов, ГБ — Гибкость, НД — Надежность, НС — Настойчивость

Table 1 
Results of comparative analysis of behavior self-regulation by clusters, Kraskel — Wallis H-criterion

Clusters
Regulatory processes and properties****, t and p-value

PG MSC PA ER FL RL PC

n 1

n 2 0.804 4.938* 7.463** 3.133 22.544*** 0.026 32.643*** 

n 3 1.285 0.000 5.173* 3.648 1.428 0.367 6.637**

n 4 12.177*** 9.436** 66.147*** 32.969*** 99.682*** 4.519* 111.657***

n 5 7.786** 2.504 38.309*** 13.958*** 67.228*** 7.698** 69.906*** 

n 6 1.214 8.542** 13.799*** 1.585 21.764*** 0.025 29.011***

n 7 1.436 0.000 19.158*** 14.042*** 42.845** 2.071 42.675***

n 2

n 3 4.033* 3.923* 0.024 0.034 9.742** 0.240 6.033*

n 4 6.598** 1.092 30.513*** 15.221*** 44.856*** 3.839 35.182*** 

n 5 3.349 0.718 11.214*** 3.091 18.259*** 7.078** 7.877**
n 6 0.060 1.186 1.295 0.245 0.297 0.005 0.147 

n 7 0.098 6.332* 2.658 3.785 5.403 1.845 0.882 
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Clusters
Regulatory processes and properties****, t and p-value

PG MSC PA ER FL RL PC

n 3

n 4 19.976*** 7.133** 24.485*** 11.161*** 68.426*** 1.533 55.463*** 
n 5 14.640*** 2.093 8.992** 1.447 41.630*** 3.283 24.467***
n 6 4.649* 6.681** 1.102 0.569 10.619*** 0.147 6.299*
n 7 4.911* 0.003 2.159 2.438 23.691*** 0.500 10.633***

n 4

n 5 0.896 3.972* 8.132** 7.486** 6.735** 0.12 14.239*** 
n 6 4.765* 0.119 19.625*** 19.256*** 27.527*** 2.811 26.763*** 
n 7 4.726* 12.893*** 19.179*** 4.240* 23.062*** 0.622 27.688*** 

n 5

n 6 2.185 3.695 3.930* 5.289* 9.773** 4.941* 4.180* 
n 7 1.993 3.774 3.179 0.184 4.935* 1.791 3.500 

n 6

n 7 0.006 10.663*** 0.106 5.613 1.899 1.291 0.208 

*p ≤ 0.05, **p ≤ 0.01, ***p ≤ 0.001 

****PG — Planning goals, MSC — Modeling significant conditions, PA — Programming actions, PR — Evaluating results,  
FL — Flexibility, RL — Reliability, PC — Persistence

В сравнении со всеми кластерами наибольшее чи-
сло особенностей регуляторных процессов и свойств 
обнаружено по всем шкалам у первого, наимень-
шее — у седьмого кластеров. В целом, высокий уро-
вень статистически значимых различий между кла-
стерами наблюдается у личностно-регуляторных 
свойств — гибкости и настойчивости, а также у про-
цессов программирования действий, при этом разли-
чия надежности и оценивания результатов в выборке 
минимальны.

По полу обнаружены статистические значимые 
различия (критерий t-Стьюдент), означающие боль-
шую выраженность у юношей надежности (t = –4,376, 
при p = 0,000); а у девушек — программирования дей-
ствий (t = 3,204, при p = 0,001), по другим шкалам в 
разрезе пола (критерий t-Стьюдент, H-критерий Кра-
скела — Уоллиса) статистически значимых различий 
не выявлено (t  =  –0,468, при p  =  0,64; моделирова-
ние H = 0,168, при p = 0,681; оценивание результатов 
H = 2,923, при p = 0,087 и настойчивость H = 1,393, при 
p = 0,238).

В целом, несмотря на выявленные различия выра-
женности регуляторных процессов и свойств моло-
дежи в разрезе кластеров и пола, для саморегуляции 
поведения респондентов установлена типичная для 
большинства кластеров конфигурация саморегуля-
ции, включающая настойчивость и программирова-
ние действий, а также гибкость. Остальные показа-
тели саморегуляции не входят в тройку лидеров ни 
в одном кластере, при этом надежность занимает по-
следнюю позицию.

обсуждение результатов

Результаты исследования профиля саморегуляции 
и социальной активности молодежи и их связей со-
гласуются с данными, свидетельствующими о пре-
обладании у молодежи вовлеченности в досуговые 
формы активности, что характеризует их активность 
как носящую индивидуалистический характер (Пи-
липенко, 2020) со стремлением к самореализации и 
самопрезентации (Костина, Орлова, 2022). Наше ис-
следование также подтвердило низкий интерес мо-
лодых людей к политической и религиозной формам 
активности и протестной деятельности.

Саморегуляция в целом усиливает включенность в 
формы социальной активности, хотя с учетом пола 
результаты и не столь выражены, но согласуются с 
представлениями о саморегуляции как о процессе 
по построению, поддержанию и управлению раз-
ными видами и формами произвольной активности 
(Зинченко, Моросанова, 2020; Зубок, Чупров, 2020). 
При этом для общественно-политической и другой 
социально значимой деятельности характеристики 
саморегуляции вероятно не так важны в силу ее не-
приоритетного характера для самих молодых людей.

Программирование, являясь наиболее выражен-
ным процессом саморегуляции у молодежи в вы-
борке в целом, а также с учетом региона и пола, на-
ряду моделированием больше связаны с участием 
в различных формах социальной активности, чем 
личностно-регуляторные свойства (за исключением 
настойчивости, также входящей в топ 3 регулятор-
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ных процессов и свойств профиля саморегуляции 
молодежи). Это подтверждает выдвинутую гипотезу 
о роли саморегуляции в вовлеченности в социальную 
активность учащейся молодежи. Интересно отметить 
большую значимость саморегуляции для социаль-
ной активности девушек, чем для юношей. При этом 
социальная активность у мужского пола в большей 
степени детерминирована внутренними мотивами и 
убеждениями с меньшей ориентацией на внешнюю 
необходимость.

Выводы

Итак, для молодежи характерен доминирующий 
стиль саморегуляции поведения в разном соотно-
шении трех регуляторных свойств и процессов. При 
этом пара настойчивость — программирование дей-
ствий лидирует во всех кластерах, гибкость — на тре-
тьем месте (кроме кластера 3). Установлена большая 
выраженность надежности у юношей и программи-
рования действий — у девушек.

Выявленный профиль саморегуляции скорее типи-
чен для данной социальной категории в целом и об-
условлен полом и возрастом, вне зависимости от ре-
гиона проживания. Для молодых людей характерны 
последовательность в действиях, потребность про-
думывать способы своих действий и поведения для 
достижения намеченных целей, при этом возможная 
ригидность в ситуации необходимости отказаться от 
принятого решения может компенсироваться пла-
стичностью регуляторных процессов, способностью 
перестраивать планы и программы исполнительских 
действий и поведения, адекватно реагируя на изме-
нения.

Однако, качество и эффективность саморегуляции 
неустойчивы и могут снижаться в психологически 
сложных условиях и неблагоприятных обстоятельст-
вах, о чем свидетельствует низкий уровень выражен-
ности надежности в профиле саморегуляции молодежи.

В целом, характеристики саморегуляции важны 
для социальной активности молодежи, особенно 
для досуговых мероприятий, клубной и кружковой 
деятельности, а также спонтанных событий, имея 
большее значение для организации активностей, чем 
для участия в них. При этом ключевую роль из ре-
гуляторных процессов играет программирование, из 
личностно-регуляторных свойств — настойчивость, 
связанные с готовностью молодежи включаться в 
коммуникации и взаимодействия как в роли участ-
ников, так и организаторов.

Практическое применение

Психологические и личностно-регуляторные ха-
рактеристики и работа с ними важны для безопас-
ности и благополучия молодежи, которые, в свою 
очередь, обеспечивают вовлеченность в социальную 
активность. Гармоничная саморегуляция способству-
ет восприятию среды как более безопасной и способ-
ствующей развитию, помогает эффективной и своев-
ременной корректировке поведения при изменении 
внешних и внутренних условий. Роль саморегуляции 
как непосредственного предиктора социальной ак-
тивности планируется уточнить не только с учетом 
оценки связи и эффектов регуляторных процессов 
и свойств, но и влияния комплекса факторов на во-
влеченность в различные роли и формы активности 
молодежи.
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