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Аннотация
Переход от парадигмы обучения к парадигме учения в высшем образовании связан с необхо-

димостью вовлеченности студентов в учебный процесс. В теоретической части статьи понятие 
вовлеченности сравнивается с созвучными и похожими по содержанию терминами. Рассматри-
ваются организационный, социально-педагогический и психолого-педагогический подходы к 
трактовке данного понятия. Цель эмпирического исследования – выявить качественные характе-
ристики вовлеченности студентов в учебную деятельность в представлении преподавателей и 
студентов. Всего в исследовании приняло участие более 80 респондентов (преподаватели вузов 
и студенты 2–5 курсов социально-гуманитарных и психолого-педагогических направлений под-
готовки). На основе контент-анализа 1 514 суждений респондентов были выделены содержа-
тельные характеристики вовлеченности студентов в учебную деятельность, а также факторы, 
которые оказывают влияние на ее формирование. Научная новизна работы заключается в пред-
ставлении анализа подходов к трактовке понятия вовлеченности, анализа содержательных ха-
рактеристик вовлеченности студентов в учебную деятельность, а также факторов формирования 
данного типа вовлеченности.
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Abstract
Currently, students studying at higher educational institutions must meet a number of require-

ments. This includes involvement in the educational process. Higher school teachers are required to 
monitor the level of engagement, as well as to form it among students. In the theoretical part of the 
article, the authors consider approaches to the interpretation of involvement. The authors compare it 
with terms that are consonant and similar in content. They also conducted an analysis of engagement 
studies in the framework of organizational, socio-pedagogical and psychological-pedagogical direc-
tions. The purpose of the empirical study is to identify the qualitative characteristics of students’ in-
volvement in educational activities in the representation of teachers and students. 80 respondents 
took part in the study (university teachers and students of 2-5 courses of socio-humanitarian and 
psychological-pedagogical areas of training). As a result, the authors identified meaningful charac-
teristics of involvement in educational activities. In addition, they identified a number of factors that 
have a stronger impact on the formation of students’ involvement in educational activities. The sci-
entific novelty of the work is the presentation of the analysis of approaches to involvement, the 
analysis of the content characteristics of students’ involvement in educational activities, as well as 
the factors of formation of this type of involvement.
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Современная высшая школа нередко сталкивается с проблемой недостаточной профессиональ-
ной ориентированности абитуриентов, поступающих в вуз, а в дальнейшем и недостаточной вовле-
ченностью студентов в учебный процесс. Бывает, что выбор молодыми людьми того или иного на-
правления подготовки или специальности обусловлен случайными обстоятельствами («за компа-
нию с друзьями», «куда баллов хватило», «где были бюджетные места», «учиться легко» и др.).

В то же время со стороны университета важно, чтобы студенты участвовали в различных професси-
онально направленных конкурсах, реализовывали профессиональные проекты и занимали призовые ме-
ста на предметных олимпиадах, выпускники трудоустраивались по специальности. Все это порождает 
проблемы и делает актуальным вопрос изучения вовлеченности студентов в учебную деятельность. 

Если мы обратимся к анализу понятия «вовлеченность» в психологической науке, то обнару-
жим, что на сегодняшний день не существует однозначной содержательной трактовки этого фено-
мена. Однако есть достаточное количество терминов, схожих по содержанию с данным понятием 
(влечение, привлечение, вовлечение, увлеченность и др.). 
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Влечение, в частности, рассматривается И. В. Добряковой, С. Н. Ениколоповой, Д. А. Умняш-
киной, Ю. А. Фесенко как неосознанное стремление к чему-либо [1, 2]. А. О. Горшенкова,  
Н. В. Горшенкова, Ю. М. Фисин [3, 4] при этом рассматривают познавательные влечения в учебной 
деятельности. Влечение, как и вовлеченность, представляет из себя стремление к объекту, но в от-
личие от вовлеченности оно редко осознается и часто характеризуется непреодолимой силой.

А понятия «привлечение» и «вовлечение» в литературе выступают как синонимичные и обо-
значают процесс побуждения человека к совершению каких-либо действий, негативных (С. В. Кар-
ташов, А. А. Румянцев) или позитивных (В. А. Данилова, С. И. Поздеева, М. А. Эльман). Во втором 
случае вовлечение является просоциальным психологическим явлением, и в таком контексте более 
сходно с вовлеченностью, потому что может являться ее причиной [5–8].

Также созвучны с вовлеченностью термины «включенность» и «увлеченность». Н. И. Алёш-
кин, В. М. Бызова, А. Е. Ловягина, К. Г. Логунова, Е. И. Перикова, Л. А. Самойлюк, Л. Ф. Сербина, 
А. А. Соломенникова предлагают рассматривать включенность как явление, связанное с мотиваци-
ей, подразумевающее устойчивый интерес к какой-либо деятельности [9–11]. В этом усматривается 
сходство с вовлеченностью, но в несколько узком аспекте – только в момент исполнения деятель-
ности непосредственно. 

В. Е. Василенко и Л. С. Глинкина указывают, что увлеченность можно понимать как одну из пред-
посылок зависимости [12]. Данный контекст противоречит нашему трактованию вовлеченности. 

Привлекает понимание увлеченности как позитивно окрашенного психического состояния, по-
дразумевающего высокий уровень интереса и мотивации к деятельности, изложенное в работах  
А. М. Беспалова, М. С. Власова, Н. Г. Кондратюка, Л. А. Мокрецовой, В. И. Моросановой,  
М. М. Прудниковой, О. А. Сычева [13, 14].

В ходе анализа литературы мы также обратили внимание на связь вовлеченности с отдельными 
характеристиками мотивационно-волевой сферы личности. Некоторой основой для активного 
включения и последующего выполнения человеком деятельности различные авторы выделяют за-
интересованность и мотивированность (И. А. Кравченко, Н. В. Соловьёва, М. Ю. Тимофеева). 

Немаловажно, что мотивированность, с точки зрения исследователей [15], можно сформиро-
вать. На наш взгляд, вовлеченность, как и мотивированность, основывается на внутренних факто-
рах, поэтому и вовлеченность тоже поддается целенаправленному формированию. 

На основании анализа исследований феномена вовлеченности и близких к нему по трактовке 
понятий считаем нужным выделить ключевые характеристики вовлеченности как некоего психиче-
ского состояния: осознанность, эмоциональная окрашенность, опосредованность целью деятель-
ности, направленность на достижение продуктивного результата.

Помимо наличия близких по значению терминов, феномен вовлеченности является предметом 
изучения через призму разных направлений науки. В числе основных можем выделить организацион-
ный, социально-педагогический и психолого-педагогический подходы к анализу данного понятия.

В рамках организационного подхода (Ю. В. Бурцева, М. Г. Масилова) вовлеченность выступает 
в виде состояния, в котором работники стремятся к реализации своих трудовых функций эффектив-
но, качественно и продуктивно [16]. Их мотивация при этом является чаще всего нематериальной.

В рамках социально-педагогического подхода Д. Б. Ефимов, Н. Г. Малошонок фиксируют 
внешние проявления поведения студентов в вузе и тем самым оценивают вовлеченность в деятель-
ность [17, 18].

Наиболее близким для нас является психолого-педагогический подход (Ю. В. Бадалян,  
О. М. Краснорядцева, Е. В. Павлова, С. В. Смирнова). В исследованиях данных авторов обозначены 
виды вовлеченности [19], выделены психологические особенности вовлеченных студентов, такие 
как внутренняя мотивация, самоэффективность, метакогнитивная включенность, самоорганизация, 
уверенность в собственной способности контролировать текущую ситуацию [20].
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Для более глубокого анализа содержательных характеристик вовлеченности студентов в учеб-
ную деятельность мы провели эмпирическое исследование, целью которого было выявить качест-
венные характеристики вовлеченности студентов в учебную деятельность (в представлении препо-
давателей и студентов).

К участию в данном исследовании привлекли как преподавателей, так и студентов для того, 
чтобы получить полную картину качественных характеристик вовлеченности студентов в учебную 
деятельность. В качестве контингента испытуемых выступили 42 преподавателя вузов и 46 студен-
тов 2–5-х курсов социально-гуманитарных и психолого-педагогических направлений подготовки. 

В качестве методики исследования выступила разработанная анкета, в которой респонденты 
могли описать свой опыт взаимодействия со студентами, демонстрирующими вовлеченность в 
учебную деятельность. Учитывая то, что как преподаватели, так и студенты могли испытывать за-
труднения в описании содержательных характеристик вовлеченного студента, мы предложили дать 
психологический портрет студентов, которых можно назвать безучастными к учебной деятельнос-
ти. При этом исходили из того, что вовлеченность и безучастность к учебной деятельности являют-
ся полярными понятиями. В текст анкеты были включены вопросы, в которых предлагалось опи-
сать конкретного студента, и вопросы, в которых нужно было дать обобщенную характеристику 
вовлеченного или безучастного студента, а также вопросы, которые позволили в последующем вы-
делить факторы, влияющие на формирование вовлеченности студентов в учебную деятельность. 

Всего респондентами было сформулировано 1 514 суждений. Для анализа результатов анкети-
рования использовали метод контент-анализа высказываний преподавателей и студентов. В ходе 
контент-анализа суждения преподавателей и студентов подвергались классификации и частотному 
распределению. Для математико-статистической обработки был применен критерий углового пре-
образования Фишера ϕ*.

Обратимся к анализу результатов исследования.
Преподаватели в равной мере замечают проявления как вовлеченности студентов в учебном 

процессе (указывая в среднем 5,17 характеристик), так и безучастности (5,11 характеристик). Это 
можно объяснить тем, что преподаватели, в отличие от студентов, во время учебного занятия од-
новременно держат в поле зрения всю академическую группу и каждого студента в отдельности. 
Кроме того, это может быть обусловлено имеющимся у них опытом управления учебной деятель-
ностью студентов. 

Студентам же проще охарактеризовать безучастного одногруппника, выделив негативные 
внешние поведенческие проявления безучастности (указывают в среднем 5,24 характеристик), чем 
вовлеченного (4,67 характеристик). Это связано с тем, что именно проявление ненормативного по-
ведения в рамках учебной деятельности привлекает внимание окружающих, вызывает негативную 
эмоциональную реакцию.

Полученные характеристики безучастности мы инвертировали для того, чтобы получить об-
щий перечень качественных характеристик вовлеченности студентов в учебную деятельность. Кон-
тент-анализ высказываний респондентов позволил выявить шесть обобщенных категорий характе-
ристик вовлеченности: поведение на занятиях, отношение к учебной деятельности, выполнение 
учебных действий, отношение к будущей профессии, личностно-коммуникативные качества, отно-
шение к внеучебной деятельности. Результаты частотного распределения категорий характеристик 
вовлеченности студентов в учебную деятельность с точки зрения преподавателей и студентов пред-
ставлены в табл. 1.

Чаще всего преподаватели, характеризуя вовлеченность студентов, обращают внимание на по-
ведение на занятиях (частота суждений 32 %) и отношение к учебной деятельности (22 %), студен-
ты же в первую очередь отмечают выполнение учебных действий (38 %) и личностно-коммуника-
тивные качества (25 %).

Табунов И. А., Смирнова О. В., Сборцева Т. В. Качественные характеристики вовлеченности...
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Таблица 1 
Частотное распределение категорий характеристик вовлеченности  

с точки зрения преподавателей и студентов, %

Категории характеристик вовлеченности Частота суждений 
преподавателей

Частота суждений 
студентов ϕ*

Поведение на занятиях 32 16 5,63

Отношение к учебной деятельности 22 13 3,53

Выполнение учебных действий 21 38 5,63

Отношение к будущей профессии 10 6 1,996

Личностно-коммуникативные качества 12 25 4,69
Отношение к внеучебной деятельности 3 2 –

Примечание: полужирным шрифтом обозначены статистически значимые различия при p ≤ 0,01; обычным шрифтом обозначены ста-
тистически значимые различия при p ≤ 0,05; прочерком обозначено отсутствие статистически значимых различий . 

Математико-статистический анализ позволил выявить существование статистически значимых 
различий в частоте суждений преподавателей и студентов о характеристиках вовлеченности в учеб-
ную деятельность. Так, преподаватели чаще студентов при характеристике вовлеченности замеча-
ют особенности поведения на занятиях (ϕ* = 5,63, p ≤ 0,01), а также чаще отмечают особенности 
отношения к учебной деятельности (ϕ* = 3,53, p ≤ 0,01). 

Студенты чаще, чем преподаватели, характеризуя вовлеченность в учебную деятельность, на-
зывают особенности выполнения учебных действий (ϕ* = 5,63, p ≤ 0,01) и личностно-коммуника-
тивные качества вовлеченных студентов (ϕ* = 4, 69, p ≤ 0,01).

Обратимся к содержательной характеристике отдельных категорий вовлеченности студентов в 
учебную деятельность.

В категорию «поведение на занятиях» всеми испытуемыми были отнесены активность на заня-
тиях (как практических, так и лекционных), ответы на вопросы преподавателя. Такой студент, по 
мнению респондентов, сам задает вопросы, конспектирует лекции, готовит устные выступления. 
Педагоги, кроме этого, обращают внимание, что вовлеченный студент поддерживает визуальный 
контакт с преподавателем, обменивается мнениями с одногруппниками, участвует в дискуссиях. 

К категории «отношение к учебной деятельности» все респонденты относят обучение не 
ради оценки, а ради знаний, обладание высокой внутренней учебной мотивацией, нестандартный 
подход к выполнению заданий. В дополнение к этому преподаватели отметили, что вовлеченные 
студенты чаще участвуют в дополнительных учебных мероприятиях – конкурсах, олимпиадах, 
конференциях. 

По категории «выполнение учебных действий» испытуемые характеризуют вовлеченных сту-
дентов как стабильно выполняющих домашние и иные задания в установленные сроки, а также де-
лающих дополнительные задания. Кроме этого, студенты больше акцентировали внимание на том, 
что вовлеченные посещают большую часть занятий, а также то, что они часто получают «автома-
ты» и учатся «без долгов».

Личностно-коммуникативные качества вовлеченных студентов, по мнению респондентов, – это 
ответственность, активность, инициативность и целеустремленность. Но для студентов более зна-
чимыми являются характеристики, которые описывают их взаимодействие в группе, такие как: по-
мощь одногруппникам, отзывчивость, а также то, что вовлеченные студенты часто выступают орга-
низаторами внутригрупповой активности.

В категорию «отношение к профессии» всеми испытуемыми было отнесено то, что вовлечен-
ные студенты знают, на кого учатся и хотят работать по профессии. Мнение преподавателей было 
уточнено тем, что вовлеченность подразумевает понимание важности получаемых знаний в пред-
стоящей профессиональной деятельности, а также заинтересованность в профессиональном росте 
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и построении карьеры. Для студентов в этой категории, помимо общих аспектов, важно то, что во-
влеченный студент переживает за свое будущее в целом.

К категории «отношение к внеучебной деятельности» все респонденты относят высокий уро-
вень активности в ней, участие в большом количестве мероприятий. Преподаватели отмечают одну 
небольшую, но существенную характеристику – вовлеченный студент умеет «связывать» внеучеб-
ную деятельность с учебной, профессиональной.

Далее были проанализированы представления респондентов о факторах, которые могут оказы-
вать влияние на формирование вовлеченности студентов в учебную деятельность. Также были вы-
делены две группы факторов: внешние (включают в себя следующие категории: социально-психо-
логические, ситуативные, материальные и стимулирующие) и внутренние (коммуникативные, лич-
ностные, психофизиологические, мотивационные). 

При этом преподаватели и студенты чаще отмечают внешние (56 и 58 %), чем внутренние (44 и 
42 %), факторы формирования вовлеченности студентов в учебную деятельность. Математический 
анализ показал отсутствие статистически значимых различий между внутренними и внешними 
факторами в целом. 

Рассмотрим факторы формирования вовлеченности студентов в учебную деятельность (по 
мнению респондентов) более детально. Содержательная характеристика внешних и внутренних 
факторов формирования вовлеченности в представлении преподавателей и студентов приведена в 
табл. 2. 

Таблица 2 
Содержательная характеристика факторов формирования вовлеченности студентов  

в учебную деятельность в представлении преподавателей и студентов, %
Группы 

факторов Категории факторов Частота суждений 
студентов

Частота суждений 
преподавателей ϕ*

В
не

ш
ни

е

Социально-психологические 27,6 25,57 –

Ситуативные 15,37 19,49 1,88

Материальные 12,24 9,37 –

Стимулирующие 2,86 1,77 –

В
ну

тр
ен

ни
е

Мотивационные 21,88 24,05 –

Личностные 12,24 15,7 –

Психофизиологические 5,73 2,79 2,25

Коммуникативные 2,08 1,26 –
Примечание: обычным шрифтом обозначены статистически значимые различия при p ≤ 0,05; прочерком обозначено отсутствие стати-
стически значимых различий .

Опишем более подробно группу внешних факторов формирования вовлеченности, включаю-
щую в себя социально-психологические, ситуативные, материальные и стимулирующие. 

К социально-психологическим факторам респонденты отнесли личность преподавателя, стиль 
педагогического общения, отношение преподавателя к студентам, его собственную заинтересован-
ность, стиль подачи учебного материала. Также к этой группе факторов относятся отношения меж-
ду одногруппниками. Преподаватели к этому также добавляют психологический климат на выпу-
скающей кафедре, адаптированность студентов (и к учебе, и в коллективе), а также уточняют, что 
именно может вовлечь студентов в подачу материала (практичность, проблемность, личностно ори-
ентированный подход, интерактивность, использование кейсов и геймификации). Для студентов же 
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ключевыми социально-психологическими факторами вовлеченности являются отношения с проти-
воположным полом и ситуация в семье.

К внешним ситуативным факторам, с точки зрения испытуемых, относятся необходимость под-
рабатывать, а также оптимальность расписания и учебных планов. Преподаватели дополняют эту 
группу факторов влиянием социально-экономической ситуации и условиями работы с академиче-
скими задолженностями студентов (может ли вуз без особых потерь, сохранности контингента об-
учающихся отчислять студентов). Математический анализ показал значимые различия по катего-
рии внешних ситуативных факторов (ϕ* = 1,88, p ≤ 0,05). Это говорит о том, что преподаватели 
значимо чаще, чем студенты, считают, что на вовлеченность в учебную деятельность влияют внеш-
ние ситуативные факторы.

Характеризуя внешние материальные факторы, респонденты называют в первую очередь ин-
фраструктуру вуза (комфортность аудиторий и мест отдыха, техническую оснащенность лаборато-
рий), а также текущий уровень стипендии за успешное обучение и финансовую привлекательность 
будущей профессии. Студенты, в отличие от преподавателей, обращают внимание на уровень ком-
форта в общежитии или в домашних условиях в качестве фактора формирования вовлеченности в 
учебную деятельность. 

При описании внешних стимулирующих факторов респонденты называют систему поощрений 
и наказаний в вузе или на отдельной кафедре, а также имидж будущей профессии. Студенты в до-
полнение к этому считают подобным фактором наличие увлечений или хобби. А преподаватели – 
наличие четкой системы оценивания и создание ситуаций успеха для студентов.

Внутренние факторы формирования вовлеченности студентов в учебную деятельность, по мне-
нию респондентов, включают в себя четыре группы: мотивационные, личностные, психофизиоло-
гические, коммуникативные.

Описывая внутренние мотивационные факторы формирования вовлеченности, респонденты 
упоминают уровень мотивации студентов, их установки, ценности, интерес к получению образова-
ния и интерес к будущей профессии. Преподаватели добавляют к этому заинтересованность в чест-
ном труде и осознанный выбор направления подготовки, а студенты – желание быть успешным в 
целом.

К внутренним личностным факторам и студенты, и преподаватели отнесли трудолюбие, дис-
циплинированность, целеустремленность и инициативность. Студенты, кроме этих качеств, от-
мечают уровень самооценки и связанный с ним страх допустить ошибку. Преподаватели делают 
больший акцент на рефлексии, эрудиции, интеллектуальных качествах и особенностях когнитив-
ной сферы.

В группу внутренних психофизиологических факторов формирования вовлеченности все ре-
спонденты относят состояние студента (как физическое, так и психологическое), и, кроме этого, 
респонденты-студенты отмечают в качестве негативно влияющего фактора наличие зависимостей 
(игровые, социальные и т. д.). Математико-статистический анализ показал значимые различия по 
категории внутренних психофизиологических факторов (ϕ* = 2,25, p ≤ 0,05). Это говорит о том, что 
с точки зрения студентов, большее влияние на вовлеченность в учебную деятельность оказывают 
внутренние психофизиологические факторы.

Последняя группа факторов – внутренние коммуникативные. Характеризуя их, испытуемые на-
зывают умение общаться с преподавателями и одногруппниками, проявление дружелюбия.

Таким образом, проведенное исследование позволило выделить содержательные характери-
стики вовлеченности студентов в учебную деятельность. К ним можно отнести особенности по-
ведения на занятиях, отношение к учебной деятельности, выполнение учебных действий, лич-
ностно-коммуникативные качества, отношение к будущей профессии и отношение к внеучебной 
деятельности. 
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Практическая значимость данного исследования заключается в том, что полученные в 
исследовании данные будут применены для последующего выявления структуры вовлеченности 
студентов в учебную деятельность. На основе этой теоретической информации в дальнейшем воз-
можно будет описать конкретные показатели, критерии и уровни вовлеченности студентов в учеб-
ную деятельность, а также разработать комплексную программу диагностики вовлеченности сту-
дентов в учебную деятельность.

Кроме того, результаты исследования свидетельствуют о необходимости и возможности целе-
направленного формирования вовлеченности студентов в учебную деятельность. 

Ответы респондентов убедили в том, что большее внимание при формировании вовлеченности 
студентов в учебную деятельность необходимо обращать на внешние ситуативные (оптимальность 
расписания и учебных планов, условия работы с академическими задолженностями студентов), 
внутренние психофизиологические (оптимальное физическое и психологическое состояние студен-
та) факторы. С нашей точки зрения, необходимо обратить более пристальное внимание на внутрен-
ние мотивационные, личностные и коммуникативные факторы.
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