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Аннотация. В статье обосновывается актуальность и значимость самостоятель-
ной работы студентов в процессе получения ими высшего образования для формирования 
агентности как более широкого понятия, включающего в себя способность влиять на 
процессы собственной жизнедеятельности через действия и поступки; выделена роль са-
мостоятельной работы как обязательной формы получения высшего образования, пред-
усмотренная ФГОС 3++, её важность при подготовке кадров в условиях возрастающей 
конкуренции на рынке труда. Цель статьи: установить основные виды самостоятельной 
работы, предлагаемые современными вузами, и оценить их эффективность с точки зрения 
обучающихся при овладении будущей профессией; выявить взаимосвязь самостоятельной 
работы как компонента учебного процесса с агентностью студентов. В статье представ-
лены результаты социологических исследований, проведённых в 2023–2025 гг. на основе ко-
личественной (онлайн-анкетирование) и качественной методологии (метод фокус-групп). 
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STUdenTS’ independenT Work AS A fAcTor in forming Agency  in modern higher edUcATion

Результаты исследования позволяют сделать вывод о необходимости пересмотра форм са-
мостоятельной работы преподавателями вузов, внедрения новых методов работы с совре-
менным поколением студентов, релевантных происходящим изменениям в условиях циф-
рового общества, для повышения уровня их агентности. Результаты исследования могут 
быть рекомендованы к использованию в высшей школе для повышения качества подготовки 
кадров, усиления мотивации студентов к профессиональной деятельности по выбранной 
специальности.
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Abstract. The article substantiates the relevance and significance of students’ independent 
work in the process of obtaining higher education for the formation of agency as a broader 
concept, including the ability to influence the processes of one’s own life through actions and 
deeds; the role of independent work as a compulsory form of higher education, provided for by 
Federal State Educational Standard 3++, is highlighted, its importance in training personnel in 
conditions of increasing competition in the labor market. The purpose of the article is to estab-
lish the main types of independent work offered by modern universities and to assess their (in)
effectiveness, from the point of view of students, for mastering a future profession; to identify 
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the relationship between independent work as a component of the educational process and stu-
dent agency. The article presents the results of sociological research conducted in 2023-2025, 
based on quantitative (online survey) and qualitative methodology (focus group method). The 
results of the study allow us to conclude that it is necessary to revise the forms of independent 
work by university teachers, to introduce new methods of working with the modern generation 
of students, relevant to the ongoing changes in the conditions of the digital society, in order to 
increase the level of their agency. The results of the study can be recommended for use in higher 
education to improve the quality of personnel training and enhance student motivation for pro-
fessional activities in their chosen specialty.
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Введение
В настоящее время система професси-

онального образования претерпевает раз-
личные трансформации. С одной стороны, 
наблюдается изменение самой обучающей 
среды, связанное с модернизацией системы 
высшего образования, позволяющей варьи-
ровать глубину или широту приобретаемых 
компетенций; увеличением объёмов инфор-
мации и их постоянным обновлением; нали-
чием многочисленных дополнительных он-
лайн и оффлайн-курсов и платформ, пред-
лагающих платный и бесплатный контент 
для саморазвития в самых разных форматах: 
международных, национальных, внутриву-
зовских стипендиальных программ, конкур-
сов, олимпиад, позволяющих абитуриентам 
поступить в университет на льготной осно-
ве, перейти с коммерческой на бюджетную 
форму обучения при наличии высокой ака-
демической успеваемости и социальной ак-
тивности. С другой стороны, повышаются 
требования работодателей к квалификации 
персонала, обладающего набором универ-
сальных и профессиональных компетенций, 
способных заменить другого работника в 
случае производственной необходимости, 
что приводит к формированию алгоритма 
самостоятельного получения знаний в те-
чение всей жизни в условиях возрастающей 
конкуренции на рынке труда.

Система современного высшего обра-
зования нацелена на подготовку молодых 
кадров не только к «потреблению» готовых 
знаний, но, в большей степени, к овладе-
нию способами их активного приобретения, 
адаптации практических навыков к быстро 
меняющимся условиям среды, потребностям 
потребителей или требованиям работода-
теля [1], что, в свою очередь, меняет формы 
взаимодействия между субъектами обра-
зовательного процесса – преподавателями, 
студентами, администрацией и сотрудника-
ми вуза.

Федеральные государственные обра-
зовательные стандарты высшего образо-
вания предусматривают включение новых 
дисциплин в учебные планы, увеличение 
доли самостоятельной работы, уменьше-
ние лекционных и практических занятий 
в учебной нагрузке преподавателя, вне-
дрение потоковых лекционных занятий 
для студентов разных направлений под-
готовки, что диктует необходимость до-
полнять традиционные формы и методы 
обучения инновационными технологиями 
организации самостоятельной работы сту-
дентов (СРС) – образовательные платфор-
мы, проектное обучение, индивидуальные 
профессиональные траектории, стартап 
как диплом и др., что позволяет компен-
сировать дефицит знаний, не полученных 
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в ходе очного взаимодействия преподава-
теля и студента в аудитории, повысить ка-
чество профессионального образования и 
степень готовности будущих специалистов 
к работе по специальности и принятию са-
мостоятельных решений.

Принадлежность к академическому со-
обществу позволяет студентам, имеющим 
различный бэкграунд, с одной стороны, 
включаться в различные виды внеучебной 
деятельности: научно-исследовательскую, 
творческую, спортивную, волонтёрскую; 
проявлять гражданскую позицию; оказы-
вать помощь сокурсникам, первокурсникам, 
иностранным студентам, выступая в каче-
стве исследователей, тьютеров, наставни-
ков, репетиторов, с другой – реализовывать 
собственные идеи; осуществлять поиск еди-
номышленников, партнёров; создавать про-
фессиональные сообщества, клубы по инте-
ресам; принимать участие в управлении ву-
зом в качестве представителей молодёжных 
организаций, органов студенческого само-
управления; развивать профессиональные и 
личностные качества[2]. Всё это становится 
возможным только при создании благопри-
ятных условий для саморазвития и самосо-
вершенствования, основанных на принципах 
свободы волеизъявления, творческого по-
иска и саморефлексии, а также активности 
самих обучающихся.

Цель статьи – установить основные виды 
самостоятельной работы, предлагаемые со-
временными вузами и оценить их эффек-
тивность, с точки зрения обучающихся, для 
овладения будущей профессией; выявить 
взаимосвязь самостоятельной работы как 
компонента учебного процесса с агентно-
стью студентов.

Результаты исследования расширяют 
спектр теоретического знания, а также но-
сят прикладной характер и могут быть реко-
мендованы к использованию в высшей школе 
для повышения качества подготовки кадров, 
усиления мотивации студентов к професси-
ональной деятельности по выбранной специ-
альности.

Обзор литературы
Несмотря на значительный объём публи-

каций, касающихся самостоятельной рабо-
ты студентов, в научной среде отсутствует 
единство мнений в определении данного 
понятия. Большинство отечественных педа-
гогов склоняются к трактовке самостоятель-
ной работы как виду индивидуальной и кол-
лективной познавательной деятельности, 
направленной на усвоение знаний и умений, 
осуществляемой по личной инициативе [3] 
либо под руководством, но без непосред-
ственного участия педагога [4], либо без не-
посредственного руководства преподавате-
ля, хотя и направляемого им [5].

Другие исследователи рассматривают са-
мостоятельную работу как специфическое 
средство педагогического воздействия, по-
зволяющего осуществлять организацию и 
управление в учебном процессе [6]; поиск ин-
формации для решения учебных, научных и 
профессиональных задач [7], развивающую 
творческий потенциал, интеллектуальную 
инициативу, личностную самостоятельность 
и ответственность студентов [8] и эффектив-
ную в зависимости от круга поставленных 
образовательных целей [9].

В современной науке наряду с традици-
онным понятием «самостоятельная работа» 
используется более широкий термин «агент-
ность» как способность людей формиро-
вать среду, в которой они живут; степень 
проявления воли при выборе собственного 
жизненного пути, что в условиях усилива-
ющейся изменчивости и неопределённости 
позволяет новым поколениям контролиро-
вать и управлять неопределённым будущим, 
выбирая эффективные формы и стратегии 
поведения; способность к самостоятельному 
инициативному действию [10].

В социологических исследованиях тер-
мин «агентность» рассматривается как «… 
синоним действия, имплицитно подчёрки-
вающий недетерминированный характер че-
ловеческого действия в противоположность 
предполагаемому детерминизму структур-
ных теорий» [11, c. 11]; как «конструиру-
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емое во времени взаимодействие акторов 
различных структурных сред (темпорально-
реляционные контексты действия), кото-
рые посредством опривыченных действий, 
воображения и мышления воспроизводят 
и трансформируют эти структуры как ин-
терактивный ответ на проблемы, возника-
ющие в связи с изменением исторических 
условий» [12, с. 970]. 

Проблемой систематизации данного по-
нятия занимались П.С. Сорокин, Т.Д. Редь-
ко. Проведя анализ современных публи-
каций, учёные указали на перспективность 
исследований агентности с позиций различ-
ных методологических подходов [13, с. 236]. 
Другие отечественные исследователи М.С. 
Добрякова и О.В. Юрченко предприняли по-
пытку разделить понятия «самостоятельная 
работа» и «агентность», указав на ряд осо-
бенностей, основным из которых выступает 
характер идентичности индивида: самосто-
ятельность (автономия) отражает образо-
вательный результат, нацелена на преем-
ственность и сфокусирована на достижении 
мастерства в рамках существующих ролей и 
социальных норм, в то время как агентность 
крайне индивидуальна, направлена на изме-
нение, тесно связана с идентичностью и лич-
ным отношением к социальным ситуациям 
[14]. Другими словами, агентность встроена 
в прошлые паттерны мышления и действия, 
которые закладывают представления о бу-
дущем, структуру мышления, позволяя ак-
торам осуществлять выбор альтернативных 
траекторий действия на основе практиче-
ских и нормативных суждений. 

Финские исследователи [15] указывают 
на профессиональную агентность как на 
вид активности людей, идентифицирующих 
себя с определённой профессией, принадле-
жащих к профессиональным сообществам, 
способных генерировать идеи, принимать 
решения и оказывать влияние на других лю-

1 Biesta G. Learning lives: learning, identity and agency in the life course, Full Research Report, End of 
Award Report, RES-139-25-0111, ESRC, Swindon. 2008. URL: https://cris.brighton.ac.uk/ws/portalfiles/
portal/33369808/learning_lives.pdf (дата обращения: 20.07.2024).

дей, процессы и явления внутри профессио-
нальной сферы.

Зарубежные исследователи часто акцен-
тируют внимание на различных факторах, 
влияющих на агентность студентов во время 
их обучения в вузе. Одни фокусируются на 
роли социальных сетей в становлении граж-
данской позиции [16]; взаимовлиянии пре-
подавателей и студентов во время учебных 
занятий [17]; месте эмоций, «заражения» и 
обмена идеями в образовании [18]; процессе 
саморефлексивных и преднамеренных дей-
ствий и взаимодействий обучающихся, вклю-
чая такие понятия, как «власть», «агентная 
ориентация» и «воля»1. Другие делают уда-
рение на необходимости учёта структурных 
[19], социокультурных и психосоциальных 
факторов [20], обусловливающих интерес к 
обучению и направленных на выработку са-
моконтроля и саморегуляции поведения [21]; 
обладание способностью к «самоэффектив-
ности», то есть осуществлению самоуправле-
ния через контроль над мыслительными про-
цессами, мотивациями и действиями, ведущи-
ми к достижению желаемого результата [22]. 
Вместе с тем, по мнению А. Бандуры, свобода 
действий рассматривается не пассивно (от-
сутствие ограничений либо принуждение к 
действию), а активно, как посыл к достиже-
нию цели, позволяющий носителю генери-
ровать более широкий набор компетенций 
и средств их реализации, расширяя личную 
свободу действий через мотивационные, ког-
нитивные и аффективные процессы – опыт, 
позиционирование по отношению к равным, 
поощрение со стороны других, физические и 
эмоциональные состояния [22].

А. Бандура выделяет автономную, меха-
ническую и взаимодействующую агентность 
[23]. Первая подразумевает способность 
людей оказывать влияние на процессы соб-
ственной жизнедеятельности через действия 
и поступки; вторая предполагает обращение 
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к социальным институтам и организациям 
при отсутствии возможности осуществлять 
непосредственный контроль над институ-
циональными практиками, влияющими на 
события и условия их жизни; третья осно-
вывается на вере в коллективную эффектив-
ность. Кроме того, учёный отмечал важность 
учёта социокультурного контента убежде-
ний, их развития, структуры в различных 
типах культур, равно как целей и способов 
их достижения. С точки зрения агентности 
обучающиеся рассматриваются как самоор-
ганизующиеся, проактивные, саморегулиру-
ющиеся и саморефлексирующие личности.

Современное профессиональное образо-
вание, несмотря на его трансформацию, пре-
доставляет студентам большие возможности 
в плане саморазвития и достижения профес-
сионализма как в процессе учебных занятий, 
так и в выборе самых разных форм само-
стоятельной деятельности, позволяющих им 
накопить социальный и профессиональный 
опыт, совершенствовать практические уме-
ния и навыки, выработать ответственность за 
принятие самостоятельных решений, повы-
сить конкурентоспособность на рынке труда.

По мнению авторов, можно выделить не-
сколько факторов, оказывающих влияние 
на агентность студентов и их включённость 
в различные виды социальной активности, 
предлагаемые современной системой высше-
го образования в целом и конкретным вузом 
в частности: исторический, социокультур-
ный, институциональный и личностный.

Личность всегда живёт и действует в 
определённом, изначально заданном исто-
рическом контексте, который накладывает 
отпечаток на процесс её адаптации, социа-
лизации и интеграции в социуме, предлагая 
ограниченный (бедность, безработица, кор-
рупция, политические, экономические кри-
зисы, недофинансирование социальной сфе-
ры, внутренняя и внешняя миграция и др.) 
либо широкий выбор средств и способов для 
самореализации (социально-экономическая 
и политическая стабильность, рост благосо-
стояния населения, увеличение рождаемо-

сти, продолжительности и качества жизни, 
государственная поддержка сферы образо-
вания, здравоохранения, культуры, спорта, 
семьи, детства и пр.).

Немаловажную роль играет и социокуль-
турный фактор, определяющий нормы, со-
циальный статус, запреты и ограничения, 
степень участия молодёжи в тех или иных 
формах социальной активности, ссужаю-
щий или, напротив, расширяющий спектр 
её возможностей, исходя из традиционного 
уклада жизни, религиозных канонов, обыча-
ев, морали и закона. 

Под институциональным фактором пони-
маем наличие условий (стипендий, грантов 
на обучение для студентов из малоресурс-
ных социальных страт, квотирование мест 
для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья, из многодетных 
семей и пр., возможности перевода с ком-
мерческой на бюджетную основу при нали-
чии хорошей академической успеваемости 
и социальной активности обучающегося), 
позволяющих студентам из различных соци-
альных страт получить не только професси-
ональное образование, но и расширить круг 
социальных контактов, преодолеть социаль-
ные и структурные барьеры на пути дости-
жения поставленных целей.

Личностный фактор является ведущим 
при выборе жизненного пути, образования, 
профессии, целей и способов их достиже-
ния, поскольку даже при наличии идеальных 
условий отсутствие желания, пассивность, 
недальновидность, слабоволие, отсутствие 
внутреннего стержня не способствует само-
реализации внутренних задатков, талантов и 
способностей. В этой связи научной пробле-
мой настоящей статьи выступает несоответ-
ствие уровня профессиональной подготовки 
будущих специалистов требованиям работо-
дателя и необходимости его повышения че-
рез организацию, модификацию способов и 
технологий самостоятельной работы в про-
цессе получения профессионального обра-
зования в высшей школе.
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Методология исследования
Методология исследования включала два 

этапа: проведение онлайн-анкетирования 
(2023 г.) и фокус-групп (2024–2025 гг.). 

В апреле–июне 2023 г. было проведено 
онлайн-анкетирование с использованием 
сервиса Google Forms. Респондентами вы-
ступили студенты 1–4-го курсов бакалаври-
ата, 1–2-го курсов магистратуры, в возрасте 
от 18 до 29 лет (42% юношей и 57% девушек), 
обучающиеся в нескольких московских ву-
зах (МГГЭУ, Росбиотех, МВД им. Кикотя, 
МГППУ) и осваивающие преимущественно 
социальные и гуманитарные образователь-
ные программы по очной, очно-заочной и 
заочной формам обучения. В целом было со-
брано 298 анкет, однако после выбраковки 
для анализа была оставлена 271 анкета. 

Приглашение и ссылки на опрос были 
направлены студентам на общие адреса 
электронной почты групп, чаты старост, 
кураторов. Информация об участии в опро-
се также была распространена в виде объ-
явлений с предоставлением QR-кодов на 
быстрый доступ к опроснику, а также кон-
тактной информации исследователей. Для 
студентов, выразивших желание добро-
вольно принять участие в опросе, был про-

ведён инструктаж по заполнению анкеты. 
Выборка вероятностная, сплошная, нере-
презентативная. 

Анкета состояла из 25 вопросов, по типу: 
закрытые, полузакрытые, шкальные, с мно-
жественным выбором вариантов ответа. Во-
просы были разделены на два блока: первый 
блок направлен на выявление места само-
стоятельной работы в учебном процессе по 
овладению компетенциями, указанными в 
учебном плане, в соответствии с осваивае-
мым направлением подготовки, профилем 
или специальностью; второй блок имел це-
лью установить виды и формы самостоя-
тельной работы, предлагаемые вузами в на-
стоящее время; оценить их эффективность 
с точки зрения обучающихся; определить 
наиболее перспективные формы самостоя-
тельной работы для овладения профессией.

Результаты
В ходе анкетирования респондентам был 

задан прямой вопрос: «Вы согласны или не 
согласны с тем, что самостоятельная работа 
в вузе является основой успешного образо-
вательного процесса?», на который суммар-
ный положительный ответ высказали 85% 
информантов (Рис. 1).

Рис. 1. Роль самостоятельной работы в образовательном процессе вуза
Fig. 1. The role of independent work in the educational process of a university

37%

48%

14%

1%

Да Скорее да, чем нет Скорее нет, чем да Нет

STUdenTS’ independenT Work AS A fAcTor in forming Agency  
in modern higher edUcATion



115Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2025, vol. 34, no. 2.

STUdenTS’ independenT Work AS A fAcTor in forming Agency in modern higher edUcATion 

Подавляющее большинство студентов 
(89%) согласны с тем, что высшее учебное за-
ведение должно предлагать разнообразные 
виды самостоятельной работы для более эф-
фективного усвоения теоретического мате-
риала и практических навыков по выбранной 
профессии (Рис. 2).

В ходе опроса респондентам было пред-
ложено ранжировать формы самостоятель-
ной работы, которые преподаватели чаще 
других используют при проведении прак-
тических и семинарских занятий. Вопрос 
включал несколько вариантов ответов, из 
которых можно было выбрать три макси-
мально возможных. 

По мнению студентов в настоящий момент 
к наиболее часто используемым в учебном 
процессе формам самостоятельной работы 
относятся (по степени убывания): выполне-
ние лабораторных работ (58,3%); написание 
рефератов (44,6%); подготовка презентаций 
(42,8%); прохождение практики (37,6%); про-
ведение коллоквиумов/дискуссий (35,4%); 
обсуждение фильмов/роликов с проблем-
ным сюжетом (29,9%); разработка и защита 
проекта (27,7%); участие в квестах (18,1%); 
выступление с докладом на конференции 
(17,3%); написание научных статей и прове-

дение научных исследований (по 16,2%); уча-
стие в научных кружках (14,8%). Минималь-
ный рейтинг получили ответы «подготовка и 
участие в профильных олимпиадах» (6,3%), 
«составление аннотированного списка лите-
ратуры» (3%) и «другое» (1,2%), в последнем 
ответе респонденты указали на отсутствие 
каких-либо форм самостоятельной работы 
на момент проведения опроса (Рис. 3).

К наименее эффективным формам само-
стоятельной работы студентов (СРС), с точ-
ки зрения респондентов, были отнесены: со-
ставление аннотаций (41,7%); участие в кве-
стах (32,8%); написание рефератов (30,6%); 
участие в профильных олимпиадах (24,0%); 
обсуждение фильмов/роликов с проблем-
ным сюжетом и подготовка анализа литера-
туры (по 23,6%); участие в научных кружках 
(15,9%) и подготовка презентаций (15,5%). 

Напротив, эффективными инструмента-
ми СРС студенты считают написание науч-
ных статей (13,7%); выполнение лаборатор-
ных работ (12,5%); прохождение практики 
(10,3%); участие в коллоквиумах/дискуссиях 
(10%); разработку и защиту проекта (9,2%), 
что, по мнению авторов статьи, отражает по-
требность в практическом освоении наибо-
лее широкого спектра практических умений 
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Рис. 2. Инициатива вуза при выборе форм самостоятельной работы студентов
Fig. 2. University initiative in choosing forms of independent student work
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и навыков, в формировании профессиональ-
ных компетенций, позволяющих получить 
высокооплачиваемую работу и достичь вы-
сот профессионального мастерства. 

Помимо прочего это обусловлено следу-
ющими обстоятельствами:

1) современный работодатель заинтере-
сован в сотрудниках, уже имеющих опыт ра-
боты (большинство компаний не готовы за-
трачивать усилия на обучение собственных 
сотрудников с нулевого уровня), поэтому 
подавляющая часть московского студенче-
ства сочетает очную форму обучения с ра-
ботой, что приводит к пропускам занятий, 

срывам сроков сдачи сессии, негативно ска-
зывается на физическом и психическом здо-
ровье, а также качестве профессионального 
образования; 

2) сегодня во многих профессиональных 
сферах все большую актуальность на рынке 
труда приобретают универсальные специа-
листы, имеющие опыт работы в смежных от-
раслях, умеющие выполнять широкий круг 
профессиональных обязанностей, легко 
заменять друг друга при наличии производ-
ственной необходимости, что обуславливает 
потребность в освоении более широкого ква-
лификационного функционала. 

Рис. 3. Формы самостоятельной работы студентов вуза
Fig. 3. Forms of independent work of university students
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В ходе опроса респондентам было пред-
ложено выбрать формы самостоятельной 
работы, которые они бы хотели видеть ре-
ализованными в их высшем учебном заве-
дении. В результате студенты отдали пред-
почтение участию в квестах (41,0%), обсуж-
дению фильмов с проблемным сюжетом 
(37,6%), прохождению учебной и производ-
ственной практики (36,5%), участию в науч-
ных кружках (28,8%), разработке и защите 
проекта, проведению научных исследований 
(по 28,0%), участию в коллоквиумах/дискус-
сиях (23,6%), остальные ответы набрали ме-
нее 20% (Рис. 4).

Результаты опроса позволяют увидеть, 
что у большинства студентов выражено 
стремление к получению практических про-
фессиональных навыков, а также существу-
ет потребность в более широком разноо-
бразии методов и приёмов педагогического 
воздействия на практических и семинарских 
занятиях, в том числе интерактивных, игро-
вых, что мотивирует преподавателей выс-
шей школы искать новые формы и методы 
работы, перестраивать их под потребности 

современной системы образования с учётом 
мнения обучающихся. По мнению М. Нор-
сухайда и соавторов, обучение, ориентиро-
ванное на студента, способствует развитию 
творчества, критического мышления и ком-
муникативных навыков [24]. 

Для выявления взаимосвязи между уров-
нем организации в вузе самостоятельной 
работы студентов (условиями, созданными 
в вузе) и уровнем агентности самих студен-
тов (личностными факторами) в октябре 
2024 г. – январе 2025 г. были проведены три 
фокус-группы в двух московских (РЭУ им. 
Г.В. Плеханова и РНИМУ им. Н.И. Пирого-
ва) (n=8, n=9) и одном региональном (Бала-
шовский институт СГУ) (n=9) вузах, в кото-
рых приняли участие студенты 1–2-го кур-
сов магистратуры. Участники фокус-группы 
подбирались с учётом их академической 
успеваемости, степени внеучебной активно-
сти, на основе неформальных характеристик 
старост или кураторов, были уравновешены 
по полу и возрасту для достижения макси-
мального разнообразия мнений респонден-
тов. Исходя из выше обозначенных крите-

Рис. 4. Предпочтительные формы самостоятельной работы студентов в вузе
Fig. 4. Preferred forms of independent student work at the university
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риев в каждом вузе составлялся список ги-
потетических кандидатов, включающий 13 
человек, затем проводилось индивидуальное 
собеседование (очное или по телефону), в 
ходе которого доводились до сведения цели 
и задачи исследования и озвучивалось при-
глашение принять участие в фокус-группе. 
После достижения формального согласия 
формировался новый список реальных кан-
дидатов, которым на личные адреса элек-
тронной почты были высланы приглашения, 
с указанием даты, места и времени встречи.

Гайд анкеты включал 23 вопроса, каса-
ющихся субъективной оценки проявления 
студентами агентности в процессе обучения 
по следующим критериям: 1) активность сту-
дентов (включённость в процесс обучения на 
занятиях; способность задавать проблемные 
вопросы, размышлять, приводить приме-
ры из собственного жизненного опыта; де-
монстрировать стремление учиться чему-то 
новому); 2) условия организации образова-
тельного процесса в вузе (наличие возмож-
ностей для проявления самостоятельности; 
(не)принятие педагогом альтернативных 
точек зрения обучающихся, при неравенстве 
социальных статусов в системе «учитель – 
студент», обусловленных сосредоточени-
ем власти, авторитета и контроля в руках 
формального лидера; возможность выбора 
разных по категории сложности заданий на 
самостоятельное выполнение).

В ходе интерпретации транскрипта было 
установлено три степени агентности студен-
тов в системе вузовского образования на ос-
нове их субъективных оценок: 

1) низкая (пассивность, попуски занятий 
без уважительной причины, формальное, 
фрагментарное выполнение заданий на са-
мостоятельное изучение, нарушение сроков 
предоставления самостоятельной работы 
на платформе e-learning, слабое взаимо-
действие с преподавателем, использование 
стратегии наименьшего сопротивления, ори-
ентация на оценку «удовлетворительно»);

2) средняя (проявление интереса к обуче-
нию, некритичное число пропусков занятий, 

выполнение большинства СРС в срок, эпизо-
дическое взаимодействие с преподавателем, 
выбор заданий, предполагающих среднюю 
степень сложности и креативности, ори-
ентация на оценку «хорошо», баллы выше 
средних); 

3) высокая (проявление активности в 
процессе познания, использование дополни-
тельной литературы и ресурсов, выполнение 
дополнительного объёма заданий, иногда не 
предусмотренных рабочей программой дис-
циплины, творческий характер выполнения 
СРС, регулярное взаимодействие с препода-
вателем, настойчивые просьбы оценить вы-
полненную работу, проявление инициативы, 
направленной на участие в конкурсах, олим-
пиадах, научных конференциях, совместное 
с преподавателем написание статей, в том 
числе, на получение именных стипендий или 
грантов; ориентация только на наивысшие 
баллы).

В результате удалось установить, что 
обе группы факторов (личностные и средо-
вые) оказывают существенное влияние на 
агентность студентов в образовательном 
процессе. 

Студенты указывают на необходимость 
совмещения учёбы с работой из-за высо-
кой стоимости жизни в мегаполисе, труд-
ности быта при проживании в общежитии, 
недостаток времени на творческий подход 
к выполнению заданий. Треть опрошенных 
считает предлагаемые самостоятельные за-
дания устаревшими, несоответствующими 
современным требованиям, бессмысленны-
ми и не эффективными («задания наверное 
ещё при Царе Горохе сделали, и дают сту-
дентам из года в год, даже не меняя» (м., 
21 г.); «некоторые преподаватели даже не 
утруждают себя, задают задание – доклад 
с презентацией – это всё, на что они спо-
собны» (ж., 23 г.). Кроме того, участники 
фокус-группы указали на недостаточное, по 
их мнению, использование цифровых техно-
логий, возможностей информационных ре-
сурсов, образовательных платформ, онлайн-
тестов для разнообразия методов обучения 
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и контроля, особенно возрастными педаго-
гами («у нас есть преподаватель, который 
категорически отказывается работать на 
компьютере, считает, что излучение вре-
дит здоровью» (м., 23 г.)).

Взаимодействие студента и преподавате-
ля рассматривается респондентами как важ-
ный аспект их агентности. Они указывают, 
что большая часть преподавателей посто-
янно находится на связи через электронную 
почту, систему обратной связи на образова-
тельной платформе (e-learning, Moodle) и 
мессенджеры (WhatsApp, Telegram). Вместе 
с тем четверть опрошенных указали на дли-
тельные перерывы в общении, многократные 
обращения и просьбы к преподавателям о 
проверке и оценке самостоятельной рабо-
ты, особенно в случае перевода студентов из 
одного вуза в другой, пересдачи или досда-
чи ими дисциплин, отсутствующих в учеб-
ном плане по предыдущему месту учёбы, 
особо подчеркнув трудности, с которыми 
сталкиваются иностранные студенты, сла-
бо владеющие русским языком («я когда 
перевёлся в этот вуз, мне надо было сдать 
шесть дисциплин, ну мне сказали взять у 
преподавателей задание, я писал одному в 
e-learning несколько раз, но мне так никто 
и не ответил» (м., 19 л.); «я не могла найти 
преподавателя месяц, писала ей на почту, 
она не отвечала, потом оказалось, что она 
уволилась» (ж. 22 г.); «я как староста по-
шла вместе с иностранным студентом, он 
из Камеруна, к заведующему кафедрой, что-
бы он решил вопрос с преподавателем» (ж., 
23 г.), а также формальный подход к оценке 
работ студентов («мне иногда кажется, что 
они [преподаватели]» вообще не проверя-
ют, что мы присылаем, так просто ставят 
оценки» (ж., 22 г.).

Часть респондентов указали на создание 
условий во время учебного процесса, либо 
при выполнении домашнего задания как 
важного критерия проявления агентности, 
объясняя это неготовностью преподавате-
ля объективно оценить позицию студента 
при несовпадении точек зрения, неспособ-

ностью критически и нестандартно мыслить 
(«у нас на философии шаг влево, шаг впра-
во, расстрел, если не соглашаешься с пре-
подавателем, то хорошей оценки не жди» 
(ж., 20 л.); «не всегда конечно, но некото-
рые преподаватели любят подискутиро-
вать, дают высказать своё мнение, тогда 
интересно» (ж., 21 г.)).

Обсуждение
В современных условиях возрастающих 

требований к универсальности работников, 
сформированности их профессиональных 
и личностных компетенций, отвечающих 
потребностям рынка труда, расширением 
форм трудовой занятости (фриланс, уда-
лённая работа) процесс подготовки специ-
алистов также претерпевает существенные 
изменения, выдвигая на первый план требо-
вания к формированию «трансформирую-
щей агентности», понимаемой как «индиви-
дуальное, трансформирующее социальную 
среду действие, которое в существенной 
степени выходит за пределы воспроизвод-
ства (повторения) заданной извне инсти-
туциональной логики или структурного 
контекста» [25, с. 103], то есть активизация 
действий, мышления и поведения индивида 
без институционального принуждения или 
стимулирования.

Данные процессы напрямую затрагива-
ют сферу образования, так как в условиях 
внедрения новых форматов обучения, в том 
числе с применением дистанционных обра-
зовательных технологий, резко снижаются 
возможности формального внешнего кон-
троля и, напротив, возрастают возможности 
самостоятельного приобретения общих и 
профессиональных знаний, умений и навы-
ков. В этой связи студенты, обладающие вы-
соким уровнем мотивации, целедостижения, 
притязаний, самоконтроля, демонстрирую-
щие креативные способности, устойчивость 
к неопределённости, готовность к риску и 
проактивное поведение, находятся в более 
выгодных условиях по сравнению с теми, кто 
испытывает дефицит и несформированность 
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навыков самостоятельности и самооргани-
зации [26]. 

Поэтому повышение степени агентности 
студентов в образовательном простран-
стве вуза возможно при наличии следую-
щих условий: 1) специальной организации 
образовательной среды вуза (обучение, 
ориентированное на студента; наличие/от-
сутствие механизмов для реализации инди-
видуальной образовательной траектории 
(ИОТ) (Технопарк, научно-исследователь-
ские лаборатории; программы сетевого обу- 
чения); внутренние приказы, распоряже-
ния, касающиеся реализации ИОТ; стартап 
как диплом; проектное обучение; разные 
виды практической подготовки, в том числе 
рассредоточенная, с отрывом и без отрыва 
от обучения); количество часов самостоя-
тельной работы в рамках конкретной дис-
циплины, модуля или укрупнённой группы 
дисциплин, их соотношение с лекционными 
и практическими (семинарскими) занятиями 
в учебных планах; 2) адекватной потребно-
стям обучающихся и эффективности обуче-
ния организации самостоятельной работы 
со стороны преподавателя (использование 
разнообразных методов, традиционных и 
инновационных форм СРС, в том числе воз-
можностей российских образовательных 
онлайн-платформ, онлайн-курсов, ресурсов 
электронно-библиотечных систем (ЭБС) для 
расширения возможностей получения сту-
дентами теоретических знаний, практиче-
ских навыков, а также осуществления теку-
щего, периодического, тематического и ито-
гового контроля); наличие/отсутствие ба-
зовых и альтернативных (дополнительных, 
организованных по степени сложности) за-
даний на самостоятельное выполнение с раз-
ным весом в рамках балльно-рейтинговой 
системы; создание учебного конструктора, 
посредством которого студент мог бы выби-
рать задания разной степени сложности для 
набора необходимых баллов при наличии 
пропусков занятий в ходе самостоятельного 
освоения компетенций, предусмотренных 
рабочей программой дисциплины; 3) агент-

ности (активности и личной ответственно-
сти) самих студентов, в том числе возможно-
сти выбора ими видов и форм СРС, наиболее 
полно отвечающих целям и задачам обуче-
ния; способности к изменению или созданию 
инновационных продуктов посредством соб-
ственной деятельности с учётом сформиро-
ванности личностных качеств – критическо-
го и креативного мышления, коммуникатив-
ной компетенции, волевых, мотивационных, 
проактивных характеристик личности; 4) по-
лучении обратной связи от студентов на ре-
гулярной основе с целью оценки субъектив-
ного уровня их удовлетворённости видами 
самостоятельной работы для последующей 
коррекции этих видов в рабочей программе 
дисциплины, используя для этого ресурсы 
онлайн-платформ (например, Onlinetestpad.
com; Eduardo.studio; Simpoll.ru), позволя-
ющих не только собирать различную ста-
тистическую информацию, но и освободить 
преподавателя от рутинной работы.

Заключение
Попадая в систему высшего образования, 

студенты претерпевают адаптацию не толь-
ко к конкретному географическому месту, 
новым людям, правилам и требованиям, но 
и меняют парадигму мышления, осознают 
себя и свои роли в будущем, формируют 
представления о собственной жизни, исходя 
из новых реалий и возможностей.

Постепенно, от курса к курсу происходит 
личностное и профессиональное становле-
ние студентов, раскрываются их таланты и 
способности, появляются новые амбициоз-
ные цели, осуществляется поиск способов 
их достижения на основе широкого спектра 
ресурсов, формальных и неформальных со-
циальных связей, наработанных за время об-
учения в процессе взаимодействия со свер-
стниками, преподавателями, работодателя-
ми и другими людьми вне и помимо системы 
образования.

Организация и реализация видов само-
стоятельной работы в вузе является обоюд-
ным процессом. С одной стороны, спектр 
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предлагаемых вузом видов и форм самосто-
ятельной работы должен быть релевантным 
потребностям современного образования и 
связанным с процессом формирования про-
фессиональных компетенций с учётом тре-
бований рынка труда по приобретаемой спе-
циальности, что предъявляет высокие требо-
вания к преподавателям учебных дисциплин, 
которые планируют, соотносят формы, 
виды СРС с учебным планом, актуализируют 
рабочую программу дисциплины, варьируют 
и дополняют методы и технологии обучения, 
используют наряду с традиционными инно-
вационные, в том числе цифровые ресурсы; 
либо, напротив, используют однотипные, 
малоэффективные, морально устаревшие 
и не требующие больших затрат времени и 
усилий на разработку и контроль (проверку 
и корректировку), осуществляют формаль-
ную оценку результата. 

С другой стороны, помимо условий, соз-
данных в вузе для получения профессио-
нального образования, не только в процессе 
аудиторной работы, но и самостоятельного 
освоения универсальных и профессиональ-
ных компетенций во время подготовки к 
семинарам, практическим и лабораторным 
занятиям, коллоквиумам, в ходе учебной и 
производственной практик, стажировок, 
мастер-классов, участия в конференциях 
и других видов академической активности, 
важную роль играет уровень активности и 
мотивации самих студентов, включения в 
процесс познания, готовность учиться но-
вому, самостоятельно добывать знания, 
вырабатывать навыки дисциплины, тайм-
менеджмента, уметь ставить цели на кратко- 
и среднесрочную перспективу, расставлять 
приоритеты, другими словами формировать 
собственную агентность. 

Условия вуза (плохие или хорошие) рав-
ны для всех обучающихся, тем не менее, сту-
денты с более высоким уровнем агентности 
готовы компенсировать недостаток теорети-
ческих знаний, практических умений и навы-
ков, «добирать» их через различные формы 
самостоятельной работы. В результате в за-

висимости от уровня агентности к моменту 
окончания вуза одни студенты не только по-
лучают диплом о высшем образовании, но и 
уже имеют необходимый стаж, требуемый 
для трудоустройства, что позволяет им по-
лучить хорошо оплачиваемую работу, про-
двинуться по карьерной лестнице, в отличие 
от студентов с низким уровнем агентности, 
которые не обладают соответствующими 
soft и hard skills (личностными и професси-
ональными навыками). 

Изучение агентности студентов является 
перспективным направлением для дальней-
ших научных исследований, в том числе ли-
дерства, карьеры, мотиваций, связи со сре-
довыми и личностными факторами. 
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