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Проблема изучения факторов, влияющих на академические достижения 
обучающихся, не теряет своей актуальности в современной психологической 
и педагогической науке, в особенности в связи с развитием представлений 
об образовании как способе развития человеческого капитала, повышения 
благополучия и качества жизни людей в современном обществе. 
Академическая успеваемость школьников во многом определяется 
некогнитивными факторами, включающими личностные характеристики, 
мотивационные показатели и развитие саморегуляции. Цель представляемой 
работы – анализ взаимосвязей между некогнитивными предикторами 
академической успеваемости учащихся средней и старшей школы методом 
сетевого моделирования. Первичные данные получены с помощью следующих 
методик: опросник «Стиль саморегуляции учебной деятельности (ССУД-М)», 
«Шкалы академической мотивации школьников (ШАМ-Ш)», «Отношение 
к учению в средних и старших классах школы», «Большая пятерка – детский 
вариант». В качестве показателя академической успеваемости использовался 
средний балл по русскому языку и математике. Выборку исследования 
составили 307 обучающихся общеобразовательных школ (37,1 % юноши, 
возраст: 10–18 лет). В результате исследования проведен расчет описательных 
статистик по 28 исследуемым показателям, построены и проанализированы 
сети частных корреляций, описывающие взаимосвязи регуляторных 
и личностных переменных, а также академической успеваемости обучающихся 
в 5–6, 7–9 и 10–11 классах школы. Выделены и описаны значимые 
взаимосвязи между переменными вне зависимости от периода обучения, 



Potanina A.M., Artemenkov S.L. 
Analysis of the Relationship between Predictors of Academic Achievement of Schoolchildren...

Modelling and Data Analysis 2024. Vol. 14, no. 3.

23

а также проанализированы сходства и различия в структуре сетей частных 
корреляций в 5–6, 7–8 и 9–11 классах. Показано, что характер взаимосвязей 
между некогнитивными предикторами и академической успеваемостью 
изменяется в зависимости от периода обучения. Обнаружено, что успеваемость 
обучающихся в 5–6 классе значимо прямо связана с показателем открытости 
новому опыту, тогда как в 7–9 также обнаруживается прямая связь с общим 
уровнем отношения к учению, а в 10–11 классах – с познавательной 
мотивацией, нейротизмом и осознанной саморегуляцией. Полученные 
результаты подтверждают известные взаимосвязи, а также позволяют описать 
новые, ранее не обнаруживаемые в исследованиях, например, негативная 
связь академической успеваемости с познавательной мотивацией школьников. 
В заключении представлены перспективы дальнейших исследований 
модераторных- медиаторных взаимодействий некогнитивных переменных в их 
влиянии на академическую успешность обучающихся.

Ключевые  слова: некогнитивные предикторы, академическая успеваемость, 
школьники, сетевое моделирование.
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1. ВВЕДЕНИЕ

Проблема изучения факторов, влияющих на академические достижения обучаю-
щихся, не теряет своей актуальности в современной психологической и педагогиче-
ской науке, в особенности в связи с развитием представлений об образовании как 
факторе развития современной культуры и социально- экономической системы в це-
лом [10], способе развития человеческого капитала, повышения благополучия и каче-
ства жизни людей [1, 20].

Под академической успеваемостью в современных работах, посвященных ее из-
учению, обычно понимается некоторый обобщенный балл обучающегося, получае-
мый путем усреднения его школьных или экзаменационных оценок [29]. В последние 
10–15 лет наблюдается большое число работ, посвященное исследованиям некогни-
тивных предикторов академических достижений: личностных, мотивационных, эмо-
циональных, регуляторных особенностей обучающихся, вносящих значимый вклад 
в их успеваемость [19; 24; 25; 30]. Такой интерес именно к данному виду предикторов 
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обусловлен, с одной стороны, данными об их высокой предсказательной ценности, 
при контроле интеллекта, и, с другой, более высокими возможностями для психоло-
гических и педагогических интервенций [13; 18; 24].

В качестве наиболее значимых некогнитивных предикторов академической успе-
ваемости обучающихся исследователями называются личностные черты, академи-
ческая мотивация и саморегуляция [11; 13; 25]. Личностные черты в большинстве 
исследований принято рассматривать в контексте пятифакторной модели личности 
«Большая пятерка», включающей пять широких личностных черт (факторов): экстра-
версию, нейротизм, дружелюбность, добросовестность и открытость новому опыту. 
Личностные черты Добросовестности и Открытости опыту, согласно большинству 
исследований и метаанализов, являются самыми значимыми предикторами акаде-
мических достижений, тогда как Дружелюбность, напротив, демонтирует наиболее 
слабый или даже незначимый вклад [22; 31]. Экстраверсия, как показывают совре-
менные исследования, достаточно неоднозначно связана с академическими дости-
жениями: если на младшей ступени обучения (начальная школа) она влияет на них 
положительно, то на старших ступеням (старшая школа, колледж/университет) она 
влияет на успеваемость негативно [27; 32]. Нейротизм, хотя и является традиционно 
негативным предиктором успеваемости, при выраженности на некотором оптималь-
ном уровне, может выступать позитивным предиктором успеваемости [26].

Что касается академической мотивации, то исследования демонстрируют высокий 
вклад внутренней мотивации (познавательной мотивации, мотивации достижения) 
на протяжении всего процесса обучения в школе [9; 21]. При этом, если в младшей 
школе ее прямое влияние практически не обнаруживается, ввиду большого вклада 
других переменных [21], то в средней и старшей школе ее роль повышается: в осо-
бенности растут вклады мотивации саморазвития, самоэффективности, а также воз-
можных негативных последствий выполнения учебных заданий [9; 23].

Саморегуляция является одним из ключевых факторов успешности учебной де-
ятельности на протяжении всего обучения: ее сформированность на ранних этапах 
обучения является важным предиктором академической успешности на более позд-
них этапах, в частности, в подростковом возрасте [30]. Осознанная саморегуляция, 
как показывают многочисленные исследования, является значимым предиктором 
успеваемости на протяжении всего процесса обучения, причем ее вклад также имеет 
возрастную специфику: ее сильное влияние в средней школе снижается к 9–10 классу 
и вновь возрастает в 11-ом [6; 14; 27; 28].

Таким образом, наблюдается большое число работ, анализирующих вклад самых 
разнообразных некогнитивных характеристик в успеваемость школьников [9; 27; 31]. 
Тем не менее, отмечается, что в социальных и смежных с ними науках (в том числе 
и в психологии) существует проблема воспроизводимости данных [8]. Таким обра-
зом, даже известные взаимосвязи оказывается необходимым постоянно проверять 
и подтверждать на различных выборках. В связи с этим, актуальной становится зада-
ча уточнения характера связей некогнитивных предикторов академической успешно-
сти обучающихся с использованием современных методов математического анализа 
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данных. Одним из методов, который позволяет уточнять характер связей между из-
меряемыми показателями, является сетевое моделирование [3]. Применение в сете-
вом моделировании современного метода регуляризации сетей частных корреляций 
является новым мощным средством установления реальных связей между случай-
ными переменными [4; 5]. Данный метод предполагает расчет коэффициентов част-
ных корреляций между исследуемыми переменными, позволяющих оценить степень 
связанности переменных без учета влияния других переменных. Дополнительная 
регуляризация сети частных корреляций позволяет построить упрощенную сеть, 
максимально соответствующую значимым взаимным связям измеренных данных. 
Такие сети частных корреляций являются мощными инструментами исследования 
мультиколлинеарности, выделения латентных переменных как кластеров взаимос-
вязанных психологических характеристик, а также прогнозирования сложных моде-
рационных и медиационных взаимодействий между переменными [4].

Целью данной работы выступил сетевой анализ взаимосвязей некогнитивных 
предикторов академической успеваемости обучающихся средней и старшей школы. 
Исследовательские вопросы: 1) Существуют ли значимые взаимосвязи между неког-
нитивными переменными и академической успеваемостью вне зависимости от пе-
риода обучения; 2) Каковы различия в структуре и характере взаимосвязей меж-
ду некогнитивными предикторами и академической успеваемостью в зависимости 
от периода обучения.

2. МЕТОДЫ И ИСПЫТУЕМЫЕ

Для проверки исследовательских вопросов использовался следующий диагности-
ческий инструментарий.

Методики:
1. «Стиль саморегуляции учебной деятельности (ССУД-М)» [15]. Методика направ-

лена на диагностику стилевых особенностей саморегуляции и включает следу-
ющие шкалы: планирование, моделирование, программирование, оценивание 
результатов, гибкость, инициативность, надежность, ответственность, интеграль-
ный показатель общего уровня осознанной саморегуляции».

2. «Отношение к учению в средних и старших классах школы» [2]. Опросник позво-
ляет оценить познавательную активность учеников, их мотивационную направ-
ленность и основные негативные эмоции, возникающие в процессе обучения. 
Шкалы: познавательная активность, мотивация достижения, тревожность, гнев, 
мотивация избегания неудач, общий уровень отношения к учению.

3. «Шкала академической мотивации школьников (ШАМ-Ш)» [9]. Опросник позво-
ляет диагностировать 8 типов мотивации при помощи 8 соответствующих шкал: 
познавательная мотивация, мотивация достижения, мотивация саморазвития, мо-
тивация самоуважения, интроецированная мотивация, мотивация уважения роди-
телей, экстернальная мотивация, амотивация.
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4. «Большая пятерка – детский вариант» [12]. Опросник основан на пятифакторной 
модели черт личности и включает 5 шкал: экстраверсия, нейротизм, дружелюб-
ность, добросовестность, открытость новому опыту.
Показатель академической успеваемости анализировался как средний балл оце-

нок по математике и русскому языку. Выбор средних оценок по математике и рус-
скому языку связан с тем, что данные предметы являются обязательными для всех 
обучающихся.

Выборка исследования: 307 обучающихся 5–11 классов общеобразовательных 
школ (37,1 % юноши, возраст: 10–18 лет).

3. ПРОЦЕДУРЫ

Для удобства представления данных, все исследуемые переменные были закоди-
рованы. В таблице 1 ниже представлены символические обозначения исследуемых 28 
показателей по четырем опросникам. Отдельно показан средний балл G.

Таблица 1
Символические обозначения исследуемых показателей

Методика Название показателя Символьное 
обозначение

Средний балл G

Стиль саморегуляции учебной 
деятельности

Планирование SG

Моделирование SM

Программирование SP

Оценивание результатов SE

Гибкость SF

Инициативность SI

Надежность ST

Ответственность SO

Общий уровень саморегуляции SR

Отношение к учению в средних 
и старших классах школы

Познавательная активность AP

Мотивация достижения AM

Тревожность AT

Гнев AI

Мотивация избегания неудач AA
Общий уровень отношения 

к учению AG
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Шкалы академической мотивации

Познавательная мотивация MC

Мотивация достижения MF

Мотивация саморазвития MD

Мотивация самоуважения MR

Интроецированная мотивация MI

Мотивация уважения родителей MP

Экстернальная мотивация ME

Амотивация MA

Большая пятерка – детский вариант

Экстраверсия BE

Дружелюбность BA

Добросовестность BC

Нейротизм BN

Открытость новому опыту BO

Статистические процедуры осуществлялись при помощи статистического пакета 
IBM SPSS Statistics 22, а также языка программирования R. Статистический пакет 
был использован для расчета описательных статистик по исследуемым психологи-
ческим показателям: среднего значения, стандартного отклонения, минимума, мак-
симума. Язык программирования R применялся для сетевого моделирование с по-
мощью построения и интерпретации сетей частных корреляций с помощью метода 
регуляризации glasso [3, 4].

4. РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты расчета описательных статистик представлены в таблице 2 ниже.
Таблица 2

Описательные статистики по 28 исследуемым  
психологическим переменным (N=307)

Показатели M SD Min Max

Планирование 4,00 1,62 0 6

Моделирование 3,78 1,68 0 6

Программирование 3,80 1,68 0 6

Оценивание результатов 3,36 1,78 0 6

Гибкость 3,37 1,57 0 6
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Инициативность 3,35 1,53 0 6

Надежность 3,36 1,61 0 6

Ответственность 3,39 1,74 0 6

Общий уровень саморегуляции 28,40 8,34 12 47

Познавательная активность 17,15 3,35 7 24

Мотивация достижения 18,48 3,64 7 24

Тревожность 11,23 3,82 6 24

Гнев 9,84 4,22 6 24

Мотивация избегания неудач 13,29 3,37 6 22
Общий уровень отношения 
к учению 1,27 12,98 -29 29

Познавательная мотивация 3,62 0,92 1 5

Мотивация достижения 3,26 1,00 1 5

Мотивация саморазвития 3,55 0,91 1 5

Мотивация самоуважения 3,54 0,97 1 5

Интроецированная мотивация 3,36 0,86 1 5

Мотивация уважения родителями 3,26 1,10 1 5

Экстернальная мотивация 3,12 0,98 1 5

Амотивация 1,87 0,89 1 4,25

Экстраверсия 45,37 7,50 21 60

Дружелюбность 47,37 8,46 24 65

Добросовестность 43,92 7,96 23 60

Нейротизм 30,11 9,48 12 56

Открытость новому опыту 46,43 7,86 25 65

Полученные результаты свидетельствуют о смещении средних значений мотива-
ционных показателей (M = 3,11–3,26), показателей осознанной саморегуляции (M = 
3,39–4,00), и показателей личностных диспозиций экстраверсии, дружелюбности 
и добросовестности в сторону высоких значений, в сравнении с показателями, об-
наруживаемыми на выборках школьников коллективами, разработавшими исполь-
зуемые методики [11; 13; 16]. Анализ распределения данных при помощи крите-
рия Колмогорова- Смирнова также подтвердил смещенность представленных выше 
показателей: только для переменной Открытость новому опыту критерий оказался 
незначимым (α= 0,044, p=0,200). Полученные результаты могут объясняться как 
особенностями выборки, так и характером исследуемых конструктов: например,  
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показатель нейротизма на выборках школьников часто оказывается смещенным в сто-
рону низких значений, а экстраверсия и дружелюбность – напротив, в сторону высоких.

Далее, для выявления взаимосвязей между изучаемыми переменными, был при-
менен метод сетевого моделирования. В данном исследовании сети частных кор-
реляций оценивались с применением метода регуляризации glasso, позволяющим 
удалять вероятные ложные связи между переменными [4]. На рис. 1. представлена 
сеть частных корреляций для всех изучаемых переменных, за исключением тех, для 
распределения которых было обнаружено наибольшее отклонение от нормальности 
(MA – амотивация, AT – тревожность, AI – гнев). Отметим также, что для упроще-
ния анализа все незначимые связи с частными корреляциями менее 0,1 были удалены 
(threshold = TRUE). Расшифровка символических обозначений узлов сети представ-
лена выше в таблице 1.

Рис. 1. Сеть glasso частных корреляций  
между 26 показателями (γ = 0,5, threshold = TRUE)

Согласно полученным результатам, мы можем констатировать достаточно вы-
сокую согласованность используемых методик, поскольку показатели, соответству-
ющие шкалам методик, объединились в кластеры, соответствующие исследуемым 
латентным конструктам: осознанной саморегуляции, мотивационным факторам 
и личностным чертам. В частности, мы можем наблюдать, что все показатели шкал 
осознанной саморегуляции группируются вокруг показателя ее общего уровня (SR) 
и положительно коррелируют с ним. Похожую картину, хотя и с более низкой степе-
нью связанности, мы можем наблюдать для показателей академической мотивации 
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(значения коэффициентов корреляции r = 0,2–0,5), а также для показателей отноше-
ния к учению (r = 0,4–0,6). Интересно, что показатель нейротизма (BN) на нашей 
выборке коррелирует с другими личностными чертами не напрямую, а только через 
показатель открытости новому опыту (BO). При этом обнаруживается высокая не-
гативная корреляция нейротизма с показателем общего уровня отношения к учению 
(AG) (r = –0,63).

Что касается показателя академической успеваемости (G), то, согласно нашим 
данным, он положительно коррелирует с мотивацией достижения и открытостью но-
вому опыту. В меньшей степени, успеваемость положительно коррелировала с моти-
вационными факторами познавательной мотивации (MC) и мотивации достижения 
(MF) и, что достаточно парадоксально, негативно – с показателем познавательной 
активности (AP). Отметим, что мы не обнаружили прямых связей показателя успева-
емости с показателями осознанной саморегуляции и академической мотивации.

Обнаружены позитивные корреляции саморегуляции и личностных диспозиций: 
показателей ответственности (SO) и гибкости (SG) с показателем добросовестности 
(BC), а также показателя моделирования (SM) с показателем экстраверсии (BE). Обо-
значим также интересную негативную взаимосвязь показателя оценивания результа-
тов (SE) с показателем мотивации уважения родителей (MP).

Для проверки предположения о характере взаимосвязей между некогнитивны-
ми предикторами академической успеваемости в разные периоды обучения, были 
построены сети частных корреляций в трех подгруппах: 5–6 класс, 7–9 класс, и 10– 
11 класс, выделенных на основе данных ранее проведенных исследований [17; 27]. 
Основываясь на проведенном выше анализе сети для всех исследуемых переменных, 
для анализа в подгруппах, там, где это возможно, были использованы общие показа-
тели (общий уровень саморегуляции и общий уровень отношения к учению), а так-
же ряд показателей, согласно нашему анализу, наиболее высоко коррелировавших 
с академической успеваемостью (открытость новому опыту, нейротизм). В сетевое 
рассмотрение были включены показатели познавательной мотивации и мотивации 
достижения, также связанные с успеваемостью, и показатели добросовестности 
и экстраверсии. На рис. 2–4 представлены сети частных корреляций для выборок 
5–6, 7–9 и 10–11 классов.

Полученные результаты, в целом, соотносятся с картиной, выявленной на общей 
выборке. Успеваемость (G) обучающихся в 5–6 классе демонстрирует значимые пря-
мые связи только с показателем открытости новому опыту (BO). Обнаруживаются 
значимые позитивные корреляции между добросовестностью (BC), открытостью 
новому опыту (BO) и экстраверсией (BE). Что касается показателя осознанной са-
морегуляции (SR), то он демонстрирует прямые связи с общим уровнем отношения 
к учению (AG) и мотивацией достижения (MF), которые, в свою очередь положи-
тельно коррелируют с открытостью новому опыту (BO). Отметим также выявленные 
отрицательные корреляции: показатель нейротизма (BN) оказался сильно негативно 
связан с общим уровнем отношения к учению (AG), а показатель добросовестности 
(BC) – слабо с показателем мотивации достижения (MF).
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Рис. 2. Сеть glasso частных корреляций между 9 показателями  
для выборки 5–6 классов (γ = 0,5, threshold=TRUE)

Рис. 3. Сеть glasso частных корреляций между 9 показателями  
для выборки 7–8 классов (γ = 0,5, threshold=TRUE)

Согласно полученным результатам, в 7–9 классах характер связей изменяется. 
В частности, показатель осознанной саморегуляции (SR) становится одним из цен-
тральных элементов сети, демонстрируя значимые позитивные корреляции с пока-
зателями открытости новому опыту (BO), добросовестностью (BC), общим уровнем 
отношения к учению (AG), а также значимую негативную корреляцию с показателем 
нейротизма (BN). Отметим также, что академическая успеваемость (G) в 7–9 клас-
сах оказывается напрямую связана не только с открытостью новому опыту (BO), 
но и с общим уровнем отношения к учению (AG). Из принципиально новых в срав-
нении с 5–6 классами, отметим значимую негативную корреляцию экстраверсии (BE) 
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с познавательной мотивацией (MC) (r = –0,36). Также отметим усилившуюся нега-
тивную связь между нейротизмом (BN) и общим уровнем отношения к учению (AG)  
(r = –0,66 в сравнении с r = –0,37 в 5–6 классе).

Рис 4. Сеть glasso частных корреляций между 9 показателями  
для выборки 10–11 классов (γ = 0,5, threshold=TRUE)

В 10–11 классе, согласно полученным данным (рис. 4), характер связей вновь из-
меняется (как в сравнении как с сетью, выявленной на общей выборке, так и с кор-
реляционными структурами в 5–6 и 7–9 классах). Академическая успеваемость (G) 
коррелирует с наибольшим количеством некогнитивных переменных в этот период 
обучения. Отметим, что впервые обнаруживаются факторы, напрямую негативно свя-
занные с успеваемостью: это нейротизм (BN) и познавательная мотивация (MC). Ин-
тересно, что в сравнении с двумя другими периодами обучения исчезает прямая связь 
с отношением к учению (AG), но появляется корреляция с показателем осознанной 
саморегуляции (SR) (r = 0,13). Кроме того, в отличие от 5–6 и 7–9 классов, исчезает 
значимая позитивная корреляция между открытостью новому опыту (BO) и добросо-
вестностью (BC).

5. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

В результате исследования, при помощи метода сетевого моделирования были 
проанализированы взаимосвязи некогнитивных предикторов академической успева-
емости в разные периоды обучения: в 5–6 классе, в 7–9 классе и 10–11 классе. Полу-
ченные данные, как уже было отмечено выше, позволяют говорить о высокой согласо-
ванности используемых методик, подтверждая, таким образом, данные об их валид-
ности и надежности для изучения регуляторных и личностных предикторов акаде-
мической успеваемости на выборках учеников средней и старшей школы [9; 12; 15].
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Проведенный анализ позволил выявить ряд значимых взаимосвязей между неког-
нитивными предикторами академической успеваемости. Согласно нашим данным, 
академическая успеваемость позитивно связана с личностной диспозицией открыто-
сти опыту и нейротизмом. В меньшей степени, успеваемость оказалась положительно 
коррелировала с мотивационными факторами познавательной мотивации и мотивации 
достижения и, что достаточно парадоксально, негативно – с показателем познаватель-
ной активности. Отметим, что мы не обнаружили прямых связей показателя успева-
емости с показателями осознанной саморегуляции и академической мотивации. Этот 
результат может объясняться, с одной стороны, характеристиками выборки: в ней 
присутствуют обучающиеся разных возрастов и периодов обучения, для которых, 
согласно данным литературы, связи успеваемости с ее некогнитивными предиктора-
ми могут различаться, и, с другой стороны, тем фактом, что личностные диспозиции 
в сложных моделях, учитывающих большое число разнообразных переменных, зача-
стую выступают модераторами их связи с академической успешностью [напр., 16; 27].

Результаты исследования позволили выявить изменения в характере взаимосвязей 
некогнитивных предикторов академической успеваемости в зависимости от перио-
да обучения. Так, успеваемость обучающихся в 5–6 классе значимо коррелировала 
напрямую только с показателем открытости новому опыту, тогда как в 7–9 к ней до-
бавилась прямая связь с общим уровнем отношения к учению, а в 10–11 классах –  
с познавательной мотивацией, нейротизмом и осознанной саморегуляцией. Пози-
тивный вклад открытости новому опыту в успеваемость во всех возрастных группах 
соотносится с результатами проведенных ранее эмпирических исследований [22]. 
Появление положительной связи отношения к учению с успеваемостью в 7–9 классе 
может объясняться тем, что этот период является одним из критических в процессе 
возрастных изменений познавательной активности – компонента отношения к уче-
нию, поддерживающему успеваемость обучающихся [7]. Положительная корреляция 
осознанной саморегуляции и академической успеваемости в 10–11 классе также со-
относится с данными исследований [14; 27]. Что касается специфических для 10– 
11 классов негативных связей академической успеваемости, если ее негативная связь 
с нейротизмом не нуждается в дополнительных пояснениях [31], то обнаруженная 
негативная связь с познавательной мотивацией является неожиданной, учитывая дан-
ные о позитивном вкладе внутренних видов мотивации в успеваемость в старших 
классах [9]. Можно предположить, что познавательная мотивация вступает в кон-
фликт с ориентацией на успешную сдачу обучающимися экзаменов, что и приводит 
к снижению общей успеваемости, однако это предположение нуждается в дальней-
шей эмпирической проверке.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящая статья посвящена анализу взаимосвязей некогнитивных предикто-
ров академической успеваемости школьников при помощи метода сетевого анализа. 
В результате проведенного исследования, на выборке учеников средней и старшей 
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школы были построены и проанализированы сети частных корреляций, описываю-
щие взаимосвязи регуляторных и личностных переменных, а также академической 
успеваемости обучающихся в 5–6, 7–9 и 10–11 классах школы. Выделены и описаны 
значимые взаимосвязи между переменными вне зависимости от периода обучения, 
а также проанализированы сходства и различия в структуре сетей частных корреля-
ций в 5–6, 7–8 и 9–11 классах. Проведенный анализ позволил выявить ряд значимых 
взаимосвязей между некогнитивными предикторами академической успеваемости, 
соотносящихся с ранее полученными данными. Показано, что характер взаимосвязей 
между некогнитивными предикторами и академической успеваемостью изменяется 
в зависимости от периода обучения. Обнаружено, что успеваемость обучающихся 
в 5–6 классе значимо прямо связана с показателем открытости новому опыту, тогда 
как в 7–9 также обнаруживается прямая связь с общим уровнем отношения к учению, 
а в 10–11 классах – с познавательной мотивацией, нейротизмом и в меньшей мере 
с осознанной саморегуляцией.

Таким образом, полученные результаты, с одной стороны, подтвердили извест-
ные взаимосвязи и их возрастные особенности, с другой – позволили выявить новые, 
ранее не обнаруживаемые в исследованиях. Дальнейшее исследование может быть 
посвящено проверке выявленных взаимосвязей, а также предположений о возмож-
ных модераторных- медиаторных взаимодействий некогнитивных переменных в их 
влиянии на академическую успешность обучающихся.
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The problem of studying the factors influencing students’ academic achievement 
does not lose its relevance in modern psychological and pedagogical science. 
Such interest arises due to current development of ideas about education as a way 
of developing human capital, increasing well-being and quality of life of people in 
modern society. The academic achievement of schoolchildren is largely determined 
by non-cognitive factors, including personality characteristics, motivational 
indicators and the development of self-regulation. The present work aims to analyze 
the relationships between non-cognitive predictors of academic achievement of 
middle and high school students using the network modeling method. Primary data 
was obtained using the following methods: V.I. Morosanova’s “The Self- Regulation 
Profile of Learning Activity Questionnaire (SRPLAQ)”, “Academic Motivation 
Scale – School (AMS-S)”, “Attitude towards learning in middle and high school”, 
“Big Five Questionnaire – Children version, BFQ-C”. The average score in Russian 
language and mathematics was used as an indicator of academic achievement. The 
sample consisted of 307 secondary school students (37.1 % boys, age: 10–18 years). 
The statistical analysis included calculation of descriptive statistics for 28 indicators, 
and analyses of partial correlation networks, describing the relationships between 
regulatory and personality variables, as well as the academic achievement of students 
in grades 5–6, 7–9 and 10–11. The results revealed significant relationships between 
variables regardless of the period of education, and differences in the structure of 
partial correlation networks in grades 5–6, 7–8 and 9–11. It was found that the nature 
of the relationships between non-cognitive predictors and academic achievement 
varies depending on the period of study. The result showed that the achievement 
of students in grades 5–6 is significantly and directly correlated to the indicator of 
openness to new experience, while in grades 7–9 a direct correlation is also found with 
the general level of attitude towards learning, and in grades 10–11 – with cognitive 
motivation, neuroticism and conscious self-regulation. The results confirm the known 
relationships, and also reveal new ones that were not previously discovered in existing 
research: for example, a negative relationship between academic performance and 
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cognitive motivation. The article concludes with directions for further research of 
moderator- mediator interactions between non-cognitive variables in their impact on 
students’ academic achievement.

Keywords: non-cognitive predictors, academic achievement, schoolchildren, network 
modeling.
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