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Аннотация. Возрастающее количество студентов, совмещающих учёбу с работой, 
требует особого внимания вузов к таким обучающимся и актуализирует исследования 
факторов, влияющих на успешность их обучения. Новизна данного исследования заклю-
чается в ракурсе рассмотрения работающих студентов как субъектов обучения и жиз-
ни, с позиции приобретаемого в вузе опыта личностного и профессионального развития, 
вовлечённости в учебный процесс, удовлетворённости обучением, благополучия. Целью 
эмпирического исследования стало выявление особенностей образовательного опыта, 
субъективного благополучия и потенциала самоизменений у работающих студентов. 
В исследовании приняли участие 290 обучающихся бакалавриата и специалитета из пяти 
университетов. Выборка включает студентов, работающих более полугода (N=95), под-
рабатывающих время от времени (N=90) и только обучающихся (N=105). Результаты 
показали, что из всех изучаемых категорий студентов наиболее сформирован образова-
тельный опыт у тех, кто совмещает учёбу с работой по специальности, получаемой в 
вузе. Продолжительно работающие и подрабатывающие студенты отличаются от нера-
ботающих более высоким стремлением участвовать в развивающих мероприятиях, уве-
ренностью в своих способностях успешно решать задачи обучения и социального взаимо-
действия, опытом самостоятельного управления учебной деятельностью, склонностью 
к анализу и самоконтролю обучения. Также студенты с опытом работы превосходят 
тех, кто только обучается, по сформированности потенциала самоизменений и уровню 
субъективного благополучия. Сделан вывод о том, что успешность и благополучие рабо-
тающих студентов во многом определяются их ресурсами субъектности и устремлённо-
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стью к развитию, которые позволяют им успешно функционировать, объединяя учебную 
и трудовую деятельность как две сферы накопления опыта. Предложены направления 
совершенствования вузовской практики в плане создания условий для образовательной 
успешности работающих студентов.

Ключевые слова: работающие студенты, субъектность, образовательный опыт, 
успешность, межролевое взаимодействие, благополучие
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Abstract. Recently, there has been an increase in the number of students who combine study 
with work. This requires special attention of universities to such students and updates the study of 
educational success factors. The study is relevant as considers working students as subjects of learn-
ing and life, from the standpoint of personal and professional development experience acquired at 
the university, involvement in the educational process, satisfaction with learning, and well-being. 
The purpose of the empirical study is to identify the features of educational experience, subjective 
well-being and self-change potential among working students. The study involves 290 students of 
bachelor and specialist programs from five universities. The sample includes students who work for 
more than half a year (N=95), work from time to time (N=90) and study only (N=105). The results 
showed that the educational experience is most formed among those students who combine their 
studies with work in the specialty which is being received at the university. Long-term and occa-
sionally working students differ from non-working students by a higher desire to participate in de-
velopmental activities, confidence in their ability to successfully solve the problems of learning and 
social interaction, self-directed learning skills, tendency to analyze and self-control their learning. 
Also, working students are superior to those who are just studying in the self-change potential and 
the subjective well-being level. It is concluded that the success and well-being of working students 
are largely determined by their resources of subjectness and aspiration for development. This allows 
them to function successfully, combining educational and labor activities as two areas of experience 
accumulation. Directions for improving university practice in terms of creating conditions for the 
educational success of working students are proposed.
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Введение
Актуальность проблем обеспечения ка-

чества высшего образования и успешной 
трудовой деятельности выпускников повы-
шает интерес к работающим студентам. Это 
проявляется в росте количества публика-
ций и разнообразии ракурсов изучения фе-
номена совмещения учёбы с работой. Боль-
шинство исследований посвящены особен-
ностям трудовой занятости студентов, вы-
явлению её социально-демографических и 
мотивационных детерминант, определению 
влияния работы на академическую успева-
емость студентов, на их будущее трудоу-
стройство и карьеру. Значительно меньше 
исследований, рассматривающих психоло-
го-педагогические характеристики работа-
ющих студентов и разрабатывающих меры 
их поддержки.

В настоящее время трудовая занятость 
весьма распространена среди студентов 
российских вузов. Почти две трети стар-
шекурсников очной формы обучения со-
вмещают учёбу и работу [1]. Чем старше 
курс, тем выше вовлечённость студентов в 
трудовые процессы [2; 3], но и среди млад-
шекурсников каждый второй имеет опыт 
работы [4]. Многие студенты работают не 
эпизодически, в свободное от учёбы время, 
а систематически, вне зависимости от рас-
писания занятий [5]. При этом в 85% слу-
чаев работа не соответствует получаемой 
в вузе специальности [2]. Работа позволяет 
студентам обрести финансовую независи-
мость, получить трудовой опыт, с пользой 
провести время. Труд рассматривается ими 
не с позиции социальной значимости, а как 
инструментальное средство для самореали-
зации, достижения индивидуальных целей, 
удовлетворения личных амбиций [6]. Стар-

шекурсники трудятся параллельно с учё-
бой, чтобы получить опыт работы, приоб-
рести необходимые навыки и связи [1]. Од-
нако главный мотив вторичной занятости 
большинства студентов – не личностный и 
профессиональный рост, а материальное 
благополучие [4; 5; 7; 8]. 

Студенты, совмещающие работу и учёбу, 
по сравнению с остальными обучающими-
ся, в вузе имеют как преимущества, так и 
проблемы. С одной стороны, работающие 
студенты приобретают важный опыт прак-
тической деятельности, освоения трудовых 
ролей и функций, самоорганизации, меж-
личностного взаимодействия; у них расши-
ряется круг общения, повышается уверен-
ность в себе. С другой стороны, посвящая 
работе достаточно большое количество вре-
мени, студенты зачастую пропускают заня-
тия, меньше участвуют в проектной, иссле-
довательской деятельности и во внеучебных 
активностях, более поверхностно относятся 
к выполнению заданий, что может негативно 
отражаться как на социальной и академи-
ческой интеграции в университете, так и на 
качестве получаемого в вузе опыта. Кроме 
того, более продолжительный рабочий день 
и высокие нагрузки могут вызывать состоя-
ния переутомления, депрессии, стресса, эмо-
ционального выгорания, вести к снижению 
психологического благополучия. Возникает 
дилемма «наличие самостоятельных дохо-
дов против качества образования» или даже 
против качества жизни в целом [7].

Учитывая значительную долю работаю-
щих студентов, а также снижение курса, с 
которого они начинают работать, одной из 
задач вуза становится учёт потребностей и 
проблем таких студентов, сопровождение 
их обучения с целью повышения его успеш-
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ности. Для решения этой задачи необходимо 
понимать особенности учебной деятельно-
сти работающих студентов и проблемы в до-
стижении ими необходимых образователь-
ных результатов. Важны не только формаль-
ные показатели, связанные с академической 
успеваемостью, удержанием и отсевом, но и 
образовательная успешность – приобретае-
мый в вузе опыт личностного и профессио-
нального развития, вовлечённость в учебный 
процесс, удовлетворённость обучением, а 
также субъективное благополучие студен-
тов. Именно этой проблематике посвящена 
настоящая статья.

Обзор литературы
В отечественном предметном поле суще-

ствуют различные данные о влиянии тру-
довой занятости на успешность обучения. 
Так, по данным Е.В. Желниной, на «хоро-
шо» и «отлично» учатся 29% работающих 
студентов [9], а по результатам исследова-
ния Н.В. Цыганенко – 45%, но при этом у 
работающих студентов больше задолжен-
ностей [3]. Ряд авторов указывают на ухуд-
шение результатов учёбы почти у половины 
студентов, начинающих работать [2; 9]. Не-
однозначность влияния работы на академи-
ческую успеваемость во многом обусловле-
на характеристиками трудовой занятости. 
Работающие по специальности студенты 
учатся лучше не только работающих не по 
специальности, но иногда и не работающих 
вообще [10]; студенческая занятость более 
24 часов в неделю негативно влияет на ака-
демическую успеваемость [1], а работа на 
неполный день улучшает результаты учёбы 
[10]. Многие студенты считают, что им уда-
ётся успешно совмещать учёбу и работу, 
но, как показано в ряде исследований, это 
может объясняться невысоким уровнем об-
разовательной нагрузки, а соответственно, и 
качества образования [1; 2].

Исследователи отмечают ответственное 
отношение к учёбе работающих студентов. 
Для многих из них, особенно испытываю-
щих трудности совмещения учёбы и рабо-

ты, очень важно успешно сдать предмет, 
что повышает их дисциплинированность, 
организованность, собранность [8]. Рабо-
тающие студенты обычно пропускают за-
нятия не из-за лени, а по причине работы 
или плохого качества преподавания, а сре-
ди демотиваторов учёбы они редко отмеча-
ют увлечённость Интернетом и общение с 
друзьями [3].

В ряде работ отмечается пережива-
ние работающими студентами двух типов 
конфликта: внешнего (с руководством и 
преподавателями вуза относительно про-
пусков занятий и несоблюдения дедлайнов 
в учебном графике) и внутреннего – роле-
вого (совмещения ролей обучающегося и 
работника), что приводит к стрессу и эмо-
циональному выгоранию [5; 8; 11]. В этом 
случае студенты плохо учатся, занимают 
позицию жертвы, оправдывают свои учеб-
ные неудачи тем, что работают. Чаще все-
го это касается студентов, вынужденных 
работать. Большинство же работающих 
студентов, по сравнению с неработающи-
ми сокурсниками, характеризуются более 
сильными позициями в личностных ресур-
сах: помимо указанных выше дисциплини-
рованности и организованности, им при-
сущи бóльшая уверенность в себе, более 
высокий уровень развития рефлексии и 
умение работать с собственной тревогой 
[12], высокая социальная ответственность 
и интернальность [13], более высокий уро-
вень жизнеспособности [7], более широкое 
представление о качестве жизни, связан-
ное с социально-экономическим благопо-
лучием и самореализацией в противовес 
потребительскому поведению и большей 
значимости досуговых развлечений у не-
работающих студентов [14]. Многие ра-
ботающие студенты воспринимают свою 
жизнь как эмоционально насыщенную и 
наполненную смыслом, они удовлетворены 
жизнью и теми результатами, которых до-
бились к настоящему времени [9; 15]. При 
этом они уступают неработающим студен-
там в показателях инновационного стиля: 
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генерации идей, контроле, склонности к 
размышлениям и к исследованиям [13].

В зарубежных работах акцент делается 
не столько на личностных качествах работа-
ющих студентов, сколько на их опыте, вос-
приятии ими ситуации и своей деятельности. 
Так, исследователями доказано, что ощуще-
ние жизни как сложно сочетаемых ритмов в 
университете и на рабочем месте, повышает 
стресс и негативно сказывается на резуль-
татах обучения, здоровье и благополучии 
студентов [16; 17]. Многие работающие 
студенты воспринимают области работы и 
учёбы как две конкурирующие сферы жиз-
ни. Стресс из-за невозможности выполнить 
учебные требования у работающих студен-
тов зачастую ведёт к психологической от-
странённости от учёбы, однако это не повы-
шает психологического благополучия сту-
дентов [18]. Исследователи выявили два типа 
несовместимости, связанных с совмещением 
работы и учёбы: практическая несовмести-
мость, которая связана с нехваткой времени, 
недостатком энергии и дружеских контак-
тов; и несовместимость идентичности, кото-
рая проистекает из различий в статусе двух 
ролей и различий между собственным и чу-
жим восприятием себя [19]. С другой сторо-
ны, работа рассматривается как «централь-
ный опыт перехода», который обеспечивает 
процессы обучения на рабочем месте и за-
пускает изменения в развитии идентичности 
профессионала (развивает представления 
студентов о самоэффективности, своих зна-
ниях, навыках, отношениях), тем самым уве-
личивая карьерные ресурсы и возможности 
трудоустройства [20]. 

Чтобы объяснить позитивное или не-
гативное влияние работы на успешность и 
благополучие студентов, ряд зарубежных 
исследователей рассматривает совмещение 
работы и учёбы с позиции межролевого 
взаимодействия, которое отражает субъек-
тивный опыт участия человека в нескольких 
ролях [21; 22]. У работающих студентов мо-
жет наблюдаться фасилитация взаимодей-
ствия, когда участие в одной роли улучша-

ется и упрощается за счёт участия в другой, 
или конфликт, когда контекстуальные тре-
бования в одной области истощают личные 
ресурсы, оставляя недостаточно времени, 
внимания, энергии для удовлетворения тре-
бований в другой области [21]. Исследова-
ния показали, что фасилитация в межроле-
вом взаимодействии обусловливает эффек-
тивность деятельности в сферах учёбы и 
работы, удовлетворённость и благополучие 
работающих студентов; а конфликт связан 
с низкой успеваемостью и негативными чув-
ствами к университету [22]. Работа, которая 
воспринимается студентами как значимая 
деятельность, развивающая полезные на-
выки и ответственность, приносящая права 
и привилегии, улучшающая самооценку и 
статус, приводит к большей академической 
вовлечённости и целеустремлённости в уни-
верситете, повышает оптимизм и настрое-
ние [21]. 

Таким образом, для ответа на вопросы о 
том, способствует или препятствует работа 
учебной успешности, в большей или мень-
шей мере ощущают работающие студенты 
удовлетворённость и благополучие, необ-
ходимо понимать качество опыта, который 
формируется у студента в процессе обуче-
ния и работы. С позиции оценки успешно-
сти обучения и субъективного благополучия 
студентов очной формы обучения наиболее 
важен образовательный опыт. Отражая во-
влечённость студента в процесс обучения, он 
может рассматриваться как способность и 
готовность человека к осознанной и успеш-
ной деятельности в вузе [23]. Несмотря на 
то, что образовательный опыт принадлежит 
субъективному пространству личности, его 
анализ позволяет прогнозировать академи-
ческую успеваемость [24] и оценивать успеш-
ность обучения с позиции его субъекта. 
Студенческий опыт вовлечённости и само-
стоятельности в учебно-профессиональной 
деятельности, опыт реализации в обучении 
базовых потребностей, а также позитивное 
оценочное отношение студента к условиям 
обучения и себе как субъекту деятельности 
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и развития может рассматриваться как субъ-
ективная успешность, которая дополняет 
внешнюю оценку академической успешно-
сти и раскрывает её психологическую осно-
ву [25]. 

Как показал обзор, большинство отече-
ственных исследований сконцентрировано 
на том, как на учебную деятельность и здо-
ровье студентов влияют внешние факторы: 
факт работы, объём рабочих часов, соот-
ветствие профиля работы осваиваемой в 
вузе специальности, требования на работе и 
в университете, благоприятность рабочей и 
образовательной сред. Полагаем, что успеш-
ность и благополучие работающих студентов 
обусловлены не столько факторами среды, 
сколько индивидуальными особенностями, 
субъективным восприятием работы и учёбы, 
отношением студентов к этим сферам, на ко-
торое, в свою очередь, влияет нацеленность 
на развитие и субъектность – способность 
к управлению своей жизнедеятельностью. 
Косвенно это подтверждается выявленны-
ми взаимосвязями субъектности студентов 
(активности, автономности, целостности, 
опосредованности, креативности, самоцен-
ности) с психологическим благополучием 
[26], а также доказанной ролью проактивно-
сти личности и внутреннего локуса контро-
ля студентов в снижении межролевого кон-
фликта между образовательной и рабочей 
сферами их жизни [27]. В контексте изуче-
ния учебной успешности из ресурсов субъ-
ектности наиболее интересен потенциал са-
моизменений студентов, предположительно 
позволяющий бесконфликтно объединить 
учёбу и работу как две сферы накопления 
опыта и позитивно повлиять на успешность 
обучения. Таким образом, целью эмпириче-
ского исследования стало выявление осо-
бенностей образовательного опыта, субъек-
тивного благополучия и потенциала самоиз-
менений у работающих студентов.

Методы и эмпирическая база
В исследовании использовались анке-

та для сбора социально-демографической 

информации, сведений о работе и профес-
сиональных планах студентов, а также три 
стандартизированные методики. Опросник 
образовательного опыта позволяет анали-
зировать представления студентов о своей 
учебно-профессиональной деятельности и  
о себе как субъекте этой деятельности. 
В структуре образовательного опыта вы-
деляется пять компонентов (удовлетво-
рённость, интенция к расширению опыта, 
самоэффективность и поддержка, опыт 
саморегулируемого обучения, вовлечён-
ность), которые в совокупности позволяют 
судить об успешности обучения с позиции 
его субъекта [24]. Для диагностики благо-
получия студентов использовалась шкала 
субъективного благополучия [28], которая 
направлена на измерение эмоционального 
компонента благополучия по следующим 
показателям: напряжённость и чувстви-
тельность, психоэмоциональная симптома-
тика, изменения настроения, значимость 
социального окружения, самооценка здо-
ровья, удовлетворённость повседневной 
деятельностью. Для диагностики потенциа-
ла самоизменений личности использовался 
одноимённый опросник [29], позволяющий 
через оценку потребности, возможности и 
способности личности к осознанным само-
изменениям проанализировать ценностно-
мотивационные, регулятивные, формаль-
но-динамические психологические под-
структуры субъектности, обеспечивающие 
потенциал психологической изменчивости 
и саморазвития личности в различных жиз-
ненных ситуациях.

В исследовании приняли участие 290 сту-
дентов бакалавриата (66%) и специалитета 
(34%) очной формы обучения 1–5 курсов из 
университетов г. Москвы (МГТУ им. Н.Э. 
Баумана), г. Ростова-на-Дону и г. Таганро-
га (ЮФУ, РГЭУ (РИНХ), РостГМУ, ДГТУ); 
из них юношей – 109 (38%), девушек – 181 
(62%). Средний возраст – 19,9 лет (стандарт-
ное отклонение 1,4 года). 

В анализе результатов использовался 
метод контрастных групп. На первом этапе 
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выделено и проведено сравнение трёх вы-
борок: РС – студенты, работающие более 
полугода (N=95), ПС – подрабатывающие 
время от времени (N=90), НС – студенты, 
которые только обучаются (N=105). Фор-
мальные характеристики обучения студен-
тов данных выборок приведены в таблице 
1. На втором этапе среди студентов, рабо-
тающих более полугода, выделены и про-
анализированы две подвыборки: работаю-
щих по специальности, получаемой в вузе, 
или в сфере, близкой к направлению обу-
чения (N=45), и работающих не по специ-
альности (N=50).

Для обработки данных были использова-
ны методы описательной статистики и непа-
раметрические методы: а) U-критерий Ман-
на–Уитни, направленный на оценку разли-
чий между двумя независимыми выборками; 
б) критерий φ* – угловое преобразование 
Фишера, предназначенный для сопоставле-
ния двух выборок по частоте встречаемости 
интересующего исследователя эффекта. Для 
проведения вычислений применялся стати-
стический пакет Statistica.

Результаты
Результаты исследования потенциала 

самоизменений, образовательного опыта и 
субъективного благополучия, полученные 
на первом этапе в выборках работающих 

более полугода студентов (РС), подрабаты-
вающих время от времени (ПС) и неработа-
ющих студентов (НС), а также полученные 
на втором этапе по подвыборкам студентов, 
продолжительно работающих по специаль-
ности (РСС) и не по специальности (РНС) 
приведены в таблице 2. 

Первый этап эмпирического исследования 
позволил установить, что студенты, работа-
ющие более полугода (как по специальности, 
так и не по специальности) (РС) и подраба-
тывающие время от времени (ПС), отлича-
ются от не имеющих опыта работы студентов 
(НС) более благоприятным образовательным 
опытом по всем шкалам. Анализ достовер-
ности различий показал, что у работающих и 
подрабатывающих студентов статистически 
значимо выше интенция к расширению опыта 
(Uэмп. (РС-НС) = 2989,5 при р < 0,01; Uэмп. (ПС-НС) =  
= 2639,5 при р < 0,01), воспринимаемая са-
моэффективность и поддержка со стороны 
преподавателей и сокурсников (Uэмп. (РС-НС) = 
= 3575,5 при р < 0,01; Uэмп. (ПС-НС) = 3498,5 при 
р < 0,01), опыт саморегулируемого обучения  
(Uэмп. (РС-НС) = 3453,5 при р < 0,01; Uэмп. (ПС-НС) = 
= 3626 при р < 0,01). Итоговый показатель об-
разовательного опыта также статистически  
значимо выше в группах работающих и под-
рабатывающих студентов, чем в группе нера-
ботающих студентов (Uэмп. (РС-НС) = 3650 при  
р < 0,01; Uэмп. (ПС-НС) = 3399 при р < 0,01).

Таблица 1
Характеристики исследуемых выборок, в % от числа опрошенных

Table 1
Characteristics of the studied samples, in % of the number of respondents

Характеристики Показатели РС ПС НС

Курс обучения
Младшекурсники (1–2 курсы) 47,4 71,1 58,1

Старшекурсники (3–5 курсы) 52,6 28,9 41,9

Направление обучения
Естественные и технические науки 55,8 44,4 39,0

Гуманитарные и социальные науки 44,2 55,6 61,0

Академическая  
успеваемость

Только «отлично» 14,7 13,3 10,5

«Хорошо» и «отлично», без задолженностей 50,5 57,8 59,0

Есть «удовлетворительно», без задолженностей 21,1 18,9 23,8

Есть задолженности 13,7 10,0 6,7
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Исследование субъективного благополу-
чия выявило достоверно более высокий его 
уровень в группах работающих и подраба-
тывающих студентов по сравнению с не име-
ющими опыта работы по признакам, сопро-
вождающим основную психоэмоциональ-

ную симптоматику (Uэмп. (РС-НС) = 3859,5 при  
р < 0,01; Uэмп. (ПС-НС) = 3449 при р < 0,01), из-
менениям настроения (Uэмп. (РС-НС) = 3906,5 
при р < 0,01; Uэмп. (ПС-НС) = 3537 при р < 0,01),  
значимости социального окружения  
(Uэмп. (РС-НС) = 4145,5 при р < 0,05; Uэмп. (ПС-НС) = 

Таблица 2
Средние значения исследуемых показателей 

Table 2
Average values of the studied indicators

Параметры Показатели
1-й этап 2-й этап

РС ПС НС РСС РНС

Образовательный  
опыт студентов

Удовлетворённость 25,5 25,8 24,8 26,6 24,5

Интенция к расширению опыта 22,9 22,9 19,3 24,3 21,7

Самоэффективность и поддержка 23,8 23,4 21,6 24,1 23,6

Опыт саморегулируемого обучения 28,4 27,8 26,4 28,9 28,0

Вовлечённость 21,1 21,5 21,0 22,4 20,0

Итоговый показатель образовательного 
опыта

121,7 121,4 113,0 126,3 117,8

Субъективное  
благополучие*

Напряжённость и чувствительность 13,3 12,2 12,7 13,2 13,4

Признаки, сопровождающие основную 
психоэмоциональную симптоматику

11,1 10,6 12,7 10,8 11,3

Изменения настроения 5,4 5,3 6,5 5,3 5,5

Значимость социального окружения 7,7 7,6 8,8 8,0 7,4

Самооценка здоровья 6,6 6,5 7,6 6,6 6,6

Степень удовлетворённости повседневной 
деятельностью

10,7 11,2 12,1 10,2 11,1

Итоговый показатель субъективного 
благополучия

58,1 57,0 64,3 57,6 58,5

Потенциал  
самоизменений

Потребность в самоизменениях 22,8 22,8 20,6 22,5 23,1

Способность к осознанным  
самоизменениям

19,5 19,3 18,1 19,8 19,3

Вера в возможность самоизменений 16,9 16,7 16,0 16,1 17,5

Возможность самоизменений 18,2 18,5 15,7 18,1 18,3

Итоговый показатель потенциала  
самоизменений

77,5 77,3 70,3 76,6 78,2

Примечание: В опроснике «Шкала субъективного благополучия» обратная интерпретация: чем мень-
ше полученные значения, тем выше субъективное благополучие.
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3753 при р < 0,01), самооценке здоровья  
(Uэмп. (РС-НС) = 4038 при р < 0,05; Uэмп. (ПС-НС) =  
= 3697 при р < 0,01). Степень удовлетворён-
ности повседневной деятельностью значимо 
отличается только в выборках работающих 
более полугода и неработающих студентов 
(Uэмп. (РС-НС) = 3961 при р < 0,01). Итоговый 
показатель субъективного благополучия 
статистически значимо выше в группах ра-
ботающих и подрабатывающих студентов,  
чем в группе неработающих студентов  
(Uэмп. (РС-НС) = 3900 при р < 0,01; Uэмп. (ПС-НС) =  
= 3588,5 при р < 0,01).

Эмпирические данные свидетельствуют о 
более высоком потенциале самоизменений у 
работающих и подрабатывающих студентов 
по сравнению с неработающими. У студентов, 
относящихся к первым двум выборкам, стати-
стически значимо выше потребность в само-
изменениях (Uэмп. (РС-НС) = 3488 при р < 0,01; 
Uэмп. (ПС-НС) = 3431 при р < 0,01), способность к 
осознанным изменениям (Uэмп. (РС-НС) = 3791,5 
при р < 0,01; Uэмп. (ПС-НС) = 3676,5 при р < 0,01), 
возможность самоизменений (Uэмп. (РС-НС) =  
= 3239 при р < 0,01; Uэмп. (ПС-НС) = 2848 при  
р < 0,01), а также итоговый показатель потен-
циала самоизменений (Uэмп. (РС-НС) = 3650 при 
р < 0,01; Uэмп. (ПС-НС) = 3399 при р < 0,01).

Второй этап эмпирического исследования 
позволил выявить отличительные особенно-

сти студентов, работающих по специальности 
(РСС), по сравнению с работающими не по 
специальности (РНС). У первой подвыборки 
студентов статистически значимо выше во-
влечённость в образовательную деятельность 
(Uэмп. (РСС-РНС) = 795,5 при р < 0,05), интенция 
к расширению опыта (Uэмп. (РСС-РНС) = 769 при 
р < 0,01), а также итоговый показатель обра-
зовательного опыта (Uэмп. (РСС-РНС) = 795 при 
р < 0,05), но ниже вера в возможность само-
изменений (Uэмп. (РСС-РНС) = 839,5 при р < 0,05). 
Кроме того, значимые различия обнаружены 
в сфере профессиональных планов студентов 
(Табл. 3): студенты, работающие в сфере, со-
ответствующей направлению обучения, чаще 
планируют закончить вуз и работать по спе-
циальности (φ*

эмп. (РСС-РНС) = 4,46 при р < 0,01), 
реже стремятся, закончив программу, рабо-
тать (учиться) в другой профессиональной 
сфере (φ*

эмп. (РСС-РНС) = 3,02 при р < 0,01) и реже 
планируют принимать решение о работе по-
сле получения диплома (φ*

эмп. (РСС-РНС) = 2,39 
при р < 0,01). В сфере субъективного благо-
получия значимых различий между данными 
подвыборками студентов не обнаружено.

Обсуждение результатов
Результаты показали, что по образова-

тельному опыту нет различий между сту-
дентами, работающими продолжительное 

Таблица 3
Профессиональные планы студентов, в % от числа опрошенных

Table 3
Professional plans of students, in % of the number of respondents 

Планы РС ПС НС РСС РНС

Закончить вуз и работать по специальности или  
в близкой к ней сфере

53,7 53,3 50,5 77,3 33,3

Закончить эту программу, но работать (учиться)  
в другой профессиональной сфере

16,8 15,6 8,6 4,5 27,5

Получить диплом, а потом принимать решение  
о работе 

18,9 20,0 24,8 9,1 27,5

Перевестись на другое направление обучения или  
в другое учебное заведение 

1,1 4,4 0,0 0,0 2,0

Оставить обучение в вузе и идти работать 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0

Чётких планов нет 8,4 5,6 14,3 6,8 9,8

Другое 1,1 1,1 1,0 2,3 0
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время и подрабатывающими время от време-
ни, но есть существенные различия с их не-
работающими сверстниками. Студенты, со-
вмещающие учёбу с работой, в большей мере 
стремятся участвовать в разнообразных 
активностях, способствующих расширению 
опыта, приобретению новых компетенций, 
профессиональному и личностному разви-
тию. Они более уверены в своих способно-
стях успешно решать задачи обучения и со-
циального взаимодействия, а также верят в 
дружелюбие и помощь со стороны препода-
вателей и сокурсников. Также работающие и 
подрабатывающие студенты имеют больший 
опыт самостоятельного управления учебной 
деятельностью, склонны к анализу и само-
контролю обучения. Сформированный и 
благоприятный в плане профессионального 
и личностного развития образовательный 
опыт свидетельствует об образовательной 
успешности и готовности к самообразова-
нию и саморазвитию [24; 25]. Несмотря на 
то, что среди работающих студентов больше 
тех, кто имеет академические задолженно-
сти, в целом их опыт позволяет надеяться на 
достижение необходимых образовательных 
результатов.

Из всех изучаемых категорий студентов 
наиболее сформирован образовательный 
опыт у тех, кто совмещает учёбу с работой 
и при этом работает по специальности, по-
лучаемой в вузе. Они заинтересованы в обу-
чении и удовлетворены им, считают, что ре-
ализуют в нём свои интересы и управляют 
своим обучением; ориентированы на сверх-
нормативную развивающую активность, ве-
рят в свои возможности и поддержку окру-
жающих. По сравнению с работающими не 
по специальности, студенты, чья трудовая 
деятельность соответствует направлению 
обучения, более мотивированы на разви-
тие и вовлечены в процесс обучения, т. е. 
воспринимают его как целенаправленное 
и осмысленное и инвестируют достаточно 
усилий в учебную деятельность. Это объ-
ясняет более высокую академическую успе-
ваемость таких студентов, выявленную в 

других исследованиях [3; 10]. Также среди 
работающих по специальности студентов 
больше всего тех, кто планирует и после 
окончания вуза работать в соответствии с 
получаемым образованием (77,3%) и мень-
ше всего тех, кто откладывает принятие 
решения о работе (9,1%) или предполагает 
в дальнейшем изменить сферу деятельности 
(4,5%). Тогда как среди студентов, работа-
ющих не по специальности, больше всего 
тех, кто планирует закончить эту програм-
му, но работать (учиться) в другой профес-
сиональной сфере (27,5%) или принимать 
решение о работе, только получив диплом 
(27,5%). Возможно, в процессе учёбы и ра-
боты в силу накопленного жизненного опы-
та происходит переосмысление профессио-
нального выбора, и с учётом современных 
реалий, прежде чем принимать решения, 
студенты стремятся получить опыт саморе-
ализации в разных сферах.

Студенты, продолжительно работающие 
и подрабатывающие время от времени, по 
сравнению с неработающими, характеризу-
ются более высоким уровнем субъективного 
благополучия: они более спокойны, в том 
числе в реагировании на препятствия и не-
удачи, выше оценивают своё самочувствие, 
больше чувствуют свою связанность с дру-
гими людьми, у них преобладает позитивное 
настроение. Кроме того, студенты, работаю-
щие более полугода, по сравнению с нерабо-
тающими, более вовлечены в повседневную 
деятельность и удовлетворены ею. 

Таким образом, несмотря на бóльшие на-
грузки, студенты, совмещающие учёбу с ра-
ботой, оказываются более успешны в учёбе 
и субъективно благополучны. Здесь воз-
можны несколько объяснений. Во-первых, 
работать стремятся наиболее активные, 
целеустремлённые, ориентированные на 
развитие студенты. Так, результаты наше-
го исследования показали, что работающие 
студенты отличаются от неработающих бо-
лее высоким потенциалом самоизменений: 
у них выше стремление к новизне, более 
сформировано позитивное отношение к 
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изменениям и направленность на личност-
ный рост; более развита способность к 
сознательной работе над собой и способ-
ность планомерно воплощать задуманное 
в жизнь; больше психологическая гибкость 
в ситуациях, требующих изменений. В ра-
нее проведённых исследованиях показано, 
что чаще всего совмещают учёбу и рабо-
ту студенты, обладающие более высоким 
уровнем способностей [1]. На наш взгляд, 
речь должна идти не только о когнитивных 
способностях, но и о ресурсах субъектно-
сти: самостоятельности, ответственности, 
осознанности жизни и целеустремлённо-
сти, настойчивости, саморегуляции, а так-
же ценностях развития и самореализации, 
которые способствуют построению своего 
жизненного пути и успешному преодоле-
нию трудностей. Реализация субъектности 
ведёт к ощущению контроля над своей дея-
тельностью, вовлечённости в работу и учё-
бу, что позволяет снизить стресс, связан-
ный с высокими нагрузками, и способствует 
субъективному благополучию.

Второе объяснение полученным резуль-
татам можно найти в теории межролевого 
взаимодействия, согласно которой у ра-
ботающих студентов возможен эффект 
фасилитации, когда участие в одной роли 
улучшается и упрощается за счёт участия 
в другой [21; 22]. Если работа имеет смысл 
и приносит удовлетворение, то это может 
мотивировать и повышать вовлечённость в 
учёбу, и наоборот, осмысленная учёба заря-
жает энергией для трудовой деятельности. 
Кроме того, знания и умения, полученные 
в одной области, помогают достигать успе-
хов в другой. Можно предположить, что 
эффект фасилитации проявился в первую 
очередь у студентов, работающих по специ-
альности, получаемой в вузе, что обуслови-
ло сформированность их образовательного 
опыта и высокую вовлечённость в обучение. 
Но и работающие не по специальности, и 
подрабатывающие студенты могут полу-
чать «выгоды», связанные с повышением 
статуса и развивающими возможностями 

трудовой деятельности. Об этом свидетель-
ствуют исследования, связывающие вторич-
ную занятость студентов с их взрослением, 
развитием личностной автономии и зрело-
сти [15]. Финансовая независимость рабо-
тающих студентов повышает уверенность 
в себе, а опыт преодоления трудностей – 
воспринимаемую самоэффективность, что 
способствует успешности деятельности и 
субъективному благополучию [7; 9]. Кроме 
того, бóльшая занятость продуктивной де-
ятельностью уменьшает негативные факто-
ры, связанные с прокрастинацией и «зави-
санием» в интернете. В силу загруженности 
и многозадачности студенты быстрее учат-
ся управлять временем, планировать и регу-
лировать свою деятельность. 

Ещё одно объяснение связано с исполь-
зованием работающими студентами когни-
тивных стратегий и психологических техник, 
позволяющих эффективно накапливать опыт 
в учёбе и работе, а также быстро восстанав-
ливаться после нагрузок. Так, например, ис-
пользование расслабляющей деятельности, 
над которой человек имеет высокий контроль, 
уменьшает вероятность истощения на работе 
и в вузе [16]. Открытость опыту, расстановка 
приоритетов, разделение контекстов позво-
ляют работающим студентам преодолевать 
испытываемые несовместимости и уменьшать 
передачу стресса между областями работы и 
учёбы [19]. Это наиболее актуально для сту-
дентов, работающих не по специальности, 
многие из которых ещё не определились с 
дальнейшими профессиональными планами. 
Их более высокий потенциал самоизменений 
отвечает потребности найти себя и обеспечи-
вает открытость новому опыту, что способ-
ствует поддержанию субъективного благопо-
лучия в условиях многоцелевого функциони-
рования.

Заключение
Настоящее исследование выявило ряд 

особенностей студентов, совмещающих 
учёбу с работой. Поскольку речь идёт о 
студентах очной формы, акцент сделан на 
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обучении как основной занятости для них. 
Результаты показали, что работающие сту-
денты отличаются от неработающих боль-
шей образовательной успешностью, более 
высокими уровнями субъективного благопо-
лучия и потенциала самоизменений. С точ-
ки зрения данных характеристик не важно, 
постоянно работает студент или подраба-
тывает время от времени, однако наиболее 
сформированный и благоприятный в плане 
профессионально-личностного развития 
образовательный опыт имеют студенты, вто-
ричная занятость которых связана с направ-
лением обучения. В целом можно говорить о 
том, что работающие студенты будут успеш-
ны и благополучны, если у них достаточно 
ресурсов субъектности и устремлённости 
к развитию, которые позволяют им успеш-
но функционировать, объединяя учебную и 
трудовую деятельность как две сферы нако-
пления опыта.

Полученные результаты, раскрывающие 
психологические особенности работающих 
студентов, несмотря на относительно не-
большой объём выборки, показали свою до-
стоверность, подтвердили обоснованность 
исследовательского замысла относительно 
субъектного потенциала образовательной 
успешности и акцента не столько на её внеш-
них параметрах, отражающих успеваемость, 
сколько на внутренних, связанных с вовле-
чённостью, самостоятельностью, верой в 
себя, удовлетворённостью обучением, ин-
тенцией к развитию. 

Проведённое исследование носит поис-
ковый характер и может выступать основой 
дальнейших научных работ, связанных с из-
учением проблемы успешности обучения при 
совмещении учёбы и работы. На его основе 
можно сформулировать ряд перспективных 
вопросов. Насколько тесно взаимосвязаны 
внешние и внутренние параметры успеш-
ности обучения у работающих студентов? 
Применяют ли студенты знания и умения, 
формируемые в вузе, в трудовом контексте? 
Осмысляют ли студенты опыт трудовой де-
ятельности и используют ли его в обучении? 

При каких условиях интегрируется опыт, 
возникающий в результате участия в не-
скольких ролях? Может ли вуз способство-
вать такой интеграции? Как учитывать опыт 
трудовой деятельности студентов в учебном 
процессе и в результатах обучения? Необ-
ходимо ли расширять возможности трудо-
устройства и помогать студентам найти ра-
боту? Какая поддержка нужна работающим 
студентам?

На наш взгляд, характеристики обра-
зовательного процесса и вузовской среды 
играют значимую роль в формировании 
опыта многоцелевой активности работа-
ющих студентов, в их учебной успешности 
и поддержании благополучия. Как пока-
зали полученные результаты, работающие 
студенты имеют богатый образовательный 
опыт и значительный потенциал развития. 
С другой стороны, у совмещения учёбы с 
работой высокая «психологическая цена». 
Поэтому вузу необходимо сопровождать 
таких обучающихся, создавать условия их 
опережающего развития. На этом пути мож-
но предложить следующие подходы к со-
вершенствованию вузовской практики. Во-
первых, это меры на уровне администрации 
вуза. Целесообразно вести мониторинг сту-
дентов, как работающих, так и желающих 
найти работу, анализировать их запросы и 
на этой основе разрабатывать обновления 
институциональной политики и меры под-
держки таких студентов. Так, например, 
карьерные консультанты могут помочь сту-
дентам определить свой карьерный потенци-
ал и подобрать работу, соответствующую их 
интересам. Тьюторы или наставники могут 
способствовать выбору оптимальной об-
разовательной траектории, преодолению 
учебных трудностей и повышению вовлечён-
ности в обучение, а психологическая служ-
ба может взять на себя функции поддержки 
работающих студентов, развития их саморе-
гуляции, стрессоустойчивости и других ре-
сурсов. Во-вторых, это изменения на уровне 
организации образовательного процесса. 
Для работающих студентов важен гибкий 
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график и значительная доля асинхронного 
обучения, чтобы бесконфликтно объединять 
учебное и рабочее время. Индивидуализация 
обучения, вариативность содержания, более 
крупные формы работы (проекты, исследо-
вания), а также компетентностно-ориенти-
рованные экзамены позволят студентам ис-
пользовать свой опыт профессиональной де-
ятельности для достижения академических 
успехов, а также применять в работе знания, 
полученные в вузе. В-третьих, значительную 
роль в успешности работающих студентов 
играют преподаватели. На уровне учебной 
дисциплины можно интегрировать образо-
вательный опыт студентов с их опытом рабо-
ты, например, включая реальные примеры в 
содержание заданий, поощряя работающих 
студентов делиться своим опытом решения 
профессиональных задач и учитывать его 
при выборе тематики докладов, эссе, проек-
тов. В целом эти и другие меры могут высту-
пать частью политики вуза, ориентирован-
ной на многообразие образовательно-про-
фессиональных потребностей и успешность 
всех обучающихся.
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