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СУБЪЕКТНОСТЬ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ  
ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  
КАК ПРОБЛЕМА АКМЕОЛОГИИ 

Л. В. Марищук 
Т. И. Юхновец 

В статье анализируются результаты эмпирического исследования субъектности 
студентов заочной и очной форм образования с целью выяснения акмеологических 
условий, необходимых для реализации принципов личностно ориентированного об-
разования и повышения его эффективности. 

Empirical study results of students and correspondence course students subjectivity 
for clear up akmeological conditions need for personal orientated principles of education 
realization and its effectiveness raising analyzed. 

Ключевые слова: студенты, студенты-заочники, условия, компоненты субъ-
ектности, акмеология, эмпирическое исследование, профессионализм. 

Key words: students, correspondence course students, subjectivity components, 
akmeology, empirical study, professionalism, conditions. 

 
Оптимизация заочной формы получения профессионального обра-

зования требует интеграции психологических знаний, включения акмео-
логического подхода. Главное назначение акмеологии состоит в 
обосновании и практической разработке технологий высоких достижений 
в профессиональной деятельности. Речь идет о воспитании и обучении 
взрослых людей, стремящихся к личностной и социальной зрелости как 
важному этапу жизненного маршрута на пути к совершенству – акме. 
Достичь акме, однако, способен только субъект деятельности. Понятие 
взрослости в возрастном аспекте имеет очень большую протяженность 
по разным возрастным периодизациям, в целом от 18–20 до 45–55 лет, 
поэтому с этих же позиций следует рассматривать и деятельность учеб-
но-профессиональную.  

Методология акмеологии позволяет использовать герменевтический 
аспект («и-и», а не только «или-или»), что не препятствует последую-
щему переходу к диалектическому решению, например, в случае дей-
ствия закона «отрицания отрицания», когда происходит накопление 
новой информации, противоречащей тому, что, казалось бы, прочно 
уложилось в сознании. Однако, отрицая предшествующие понятия, слу-
чается, что их начинают рассматривать в новых неожиданных аспектах. 
Это связано с другим законом – «единства и борьбы противоположно-
стей», который в какой-то мере определяет ход мыслительных опера-
ций, направленных как на акмеологическое углубление знаний в поисках 
истины, так и на общее совершенствование психических познаватель-
ных процессов. Учитывая, что речь в статье пойдет об обучении, необ-
ходимо вспомнить третий закон – «перехода количественных изменений 
в качественные» и категорию меры, прежде всего при дозировании вос-
питательных и обучающих воздействий. Забегая вперед, отметим, что 
нарушения по объёму учебной информации имеют место в системе 
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высшего образования, несмотря на введение компетентностного подхо-
да и концепции менеджмента качества образования. 

Известно высказывание И. П. Павлова: «Я не верю в непорочное 
зачатие и заочное медицинское образование», слишком категоричное с 
нашей точки зрения, но наш Нобелевский лауреат отличался категорич-
ностью. Несомненно, объем информации, предоставляемой студентам 
очной и заочной форм образования, должен быть идентичен. Не будем 
забывать о том, что очнику информация растолковывается на лекцион-
ных, семинарских и практических занятиях, а заочник обязан «добы-
вать» знания самостоятельно, что, конечно, и очнику не возбраняется, 
если он выступает субъектом учебно-профессиональной деятельности, 
что, увы, случается далеко не всегда [4].  

Акмеологический подход к проблеме подготовки специалистов каса-
ется различных ее сторон: возраста субъектов образования, эффектив-
ности деятельности обучающего, продуктивности его деятельности [1]. 
На наш взгляд, эти показатели должны рассматриваться совместно с 
субъектностью личности как интегративной характеристикой, 
свидетельствующей о зрелости индивида, целостности, оптимальном 
социальном развитии, ответственности [5]. Гипотеза исследования – 
студенты очной и заочной форм получения образования значимо 
различаются уровнем развития профессиональной субъектности. Ис-
следование проведено в 2014–2015 уч. г. на базе факультета професси-
онального обучения Минского государственного высшего 
радиотехнического колледжа. Студентам в количестве 137 чел. (75 за-
очного и 62 очного отделения) был предложен диагностический пакет, 
состоящий из восьми методик для комплексной оценки профессиональ-
ной субъектности, структуру которой составили: ответственность, актив-
ность, уровень притязаний, автономность, ауто- и социальная 
компетентность, рефлексивность, самоэффективность, самооценка 
сформированности профессионально важных качеств (далее – ПВК). 
Акмеологическим аспектом исследования явился анализ возраста сту-
дентов. В качестве методов применялись: кластерный анализ, сравне-
ние независимых выборок (t-критерием Стьюдента, однофакторным 
дисперсионным анализом Краскала-Уоллеса, U-критерием Манна-
Уитни). Эмпирика обрабатывалась с помощью программы SPSS-21.  

На первом этапе обработки результатов исследования было прове-
дено сравнение студентов очной и заочной форм получения образова-
ния методом t-критерия Стьюдента. Заочники демонстрировали более 
высокий уровень развития: субъектной академической активности, от-
ветственности, самоэффективности в деятельности, познавательной 
мотивации, намеченного уровня мобилизации усилий, инициативы, са-
мооценки ПВК, автономии, безличной ориентации, более адекватную 
самооценку ПВК. Второкурсники, третьекурсники-очники имели более 
высокую академическую успеваемость, сильнее переживали значимость 
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результатов, имели более высокий уровень безличной ориентации и са-
мооценки ПВК. По уровню выраженности социальной компетентности и 
уровню притязаний различий не обнаружено. Более детальный анализ 
(применение кластерного анализа с дальнейшим попарным сравнением 
образовавшихся групп) позволил выделить четыре кластера. В первый 
кластер численностью 10 учащихся вошли студенты зрелого возраста 
заочного отделения. Второй, третий и четвертый кластеры образованы 
молодыми людьми, обучающимися как на очном, так и на заочном отде-
лении. «Возрастные» студенты показали самый высокий уровень субъ-
ектной учебно-профессиональной активности, ответственности, 
автономии, волевых усилий, состязательной мотивации, намеченного 
уровня мобилизации усилий, но также готовности к смене видов дея-
тельности и завышенную самооценку ПВК. Три человека из десяти пока-
зали адекватную самооценку профессионально важных качеств. Можно 
подчеркнуть выявленные у обучающихся по заочной форме противоре-
чия: между высокой осмысленностью ими своей активности и лимитом 
времени в процессе реализации задуманного; высоким уровнем соци-
альной ответственности и относительно невысокой успеваемостью. Ва-
риантом разрешения такой ситуации выступает развитие способности 
дифференцировать нужное от ненужного (селективной). При этом может 
наблюдаться низкий уровень компетентности разрешения неординар-
ных, сложных, профессиональных задач, высокий уровень стереотипии 
профессиональной деятельности. Тем самым нарушается функциони-
рование такого базового акмеологического механизма, как креативность, 
которая представляет собой «потенциал, внутренний ресурс человека, 
его способность отказаться от стереотипных способов мышления или 
способность обнаруживать новые варианты решения проблем» 
(А. А. Деркач), и обеспечивается в том числе знаниевым компонентом 
(знание уже известного) [1]. 

Во второй кластер вошли 10 студентов, самые молодые по возрасту 
(18–19 лет), как очной, так и заочной формы обучения. Они показали 
наиболее высокий средний балл академической успеваемости, внутрен-
ней конфликтности, ориентации на внешние требования или ожидаемую 
награду, отсутствие какой бы то ни было ориентации и низкие результа-
ты: субъектной учебно-профессиональной активности, ответственности, 
самоэффективности, самоуважения, познавательной мотивации, иници-
ативности, намеченного уровня результатов деятельности, мобилизации 
усилий, закономерности результатов (ожидают чуда), автономности, со-
циальной компетентности. Интерпретация такого сочетания характери-
стик позволяет говорить о формировании формального стиля 
профессиональной деятельности; высоком риске личностной фрустри-
рованности; прогнозировании профессиональной нереализованности, 
низком уровне жизнестойкости. Этих студентов целесообразно включать 
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в коррекционно-развивающие программы по оптимизации профессио-
нального развития.  

Третий кластер составили студенты (43 молодых человека), уважа-
ющие себя больше всех остальных, с самой высокой самооценкой эф-
фективности деятельности и общительности, познавательной 
мотивацией, озабоченностью значимостью полученных результатов, 
оценкой своего потенциала, ожидаемого уровня результатов. Количе-
ство лиц, ориентированных на адекватную профессиональную само-
оценку, минимально, оно составляет 14 % от общего числа группы. В 
ней же 35 чел. (81 %) с неадекватно высокой профессиональной само-
оценкой. Они понимают, что результаты появляются закономерно, и 
предпринимают для этого определенные усилия. Для них характерен 
высокий уровень инициативности, автономности, социальной компе-
тентности в сочетании с ориентацией на самый низкий уровень внешне-
го контроля. У этой группы лиц намечается область затруднений, 
детерминированных противоречиями: между формирующимся низким и 
средним уровнем деловой компетентности на фоне ожидания высоких 
результатов труда; высокой автономностью и зависимостью от социаль-
ных связей и отношений. Как следствие можно прогнозировать высокий 
уровень риска профессиональных ошибок, формирование способности 
их скрывать и/или камуфлировать. Выявленная психологическая харак-
теристика соответствует феноменологии проблемы макиавеллизма 
(В. В. Знаков [2], И. А. Чигринова [7] и др.).  

Наиболее представительным оказался четвертый кластер, в кото-
рый вошли 74 студента как очной, так и заочной форм образования. Эти 
обучающиеся характеризуются отсутствием интереса к результатам 
своей деятельности, имеют самый низкий уровень академической успе-
ваемости, самооценки сформированности ПВК. Среди студентов этого 
кластера больше всего тех, кто имеет низкую профессиональную само-
оценку (20 чел.). В целом можно говорить о личностных и учеб-
ных/профессиональных проблемах развития, о которых неоднократно 
свидетельствуют детские психологи и акмеологи. Л. А. Регуш подчерки-
вает, что в результате неквалифицированной педагогической деятель-
ности уже у подростка формируются такие личностные черты, как 
пассивность, бессилие, беспомощность, утрата смысла учения [6, с. 57].  

Аналогичная проблема возникает в образовательном процессе и 
взрослых людей – уважаемый профессионал по месту работы, студент-
заочник старается, но не добивается высокого уровня успешности в 
учебной деятельности как в силу возрастных особенностей (утраченного 
навыка учения), так и нехватки времени [3]. Именно поэтому одной из 
первостепенных задач психолого-педагогического сопровождения таких 
обучающихся является создание ситуации успеха на занятиях, фасили-
тации развития их мотивации наряду с целенаправленным «пробужде-
нием» профессиональных интересов. 
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Резюмируя результаты исследования, следует подчеркнуть, что 
студенческая среда разнообразна, требует внимательного профессио-
нального анализа трудностей обучения, объёма, последовательности, 
технологий (способов) предъявления учебного материала и психолого-
педагогического сопровождения для оптимизации реализации акмеоло-
гических целей и задач безотносительно к формальной организации 
учебного процесса.  
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