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Социально-психологический мониторинг обучающихся: 
эмпирические методы исследования

Аннотация: в	 статье	 обосновываются	 механизмы	 решения	 задачи	 разработки	 системы	 социаль-
но-психологического	мониторинга	обучающихся	университета	как	инструмента	управления	процессом	
образования,	позволяющего	решить	проблему	дефицита	знания	об	объекте	управления.	В	работе	от-
ражаются	результаты	второго	этапа	исследований	по	проекту	«Система	социально-психологического	
мониторинга	обучающихся	и	абитуриентов	Самарского	университета».	На	первом	этапе	исследования	
была	сформулирована	концептуальная	схема	социально-психологического	мониторинга	обучающихся,	
выявляющего	 готовность	к	предпринимательской	и	научной	деятельности	в	 качестве	интегративной	
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характеристики	личности,	в	снятом	виде	содержащей	в	себе	потребности,	мотивации,	ценности	и	соци-
альные	установки.		

В	настоящей	статье	приводится	комплексная	методика,	которая	будет	применена	в	социально-пси-
хологическом	мониторинге	обучающихся	Самарского	университета	с	целью	изучения	их	готовности	
к	предпринимательской	и	научной	деятельности.	Она	включает	в	себя	социологические	и	психологи-
ческие	методы	и	методики	исследования,	позволяющие	дать	всестороннюю	оценку	состояния	потреб-
ностей,	мотивации,	ценностей,	социальных	установок	и	готовности	к	деятельности	обучающихся:	1)	
шкалу	Лайкерта;	2)	адаптированные	классификации	мотивов	П.М.	Лапина	и	Т.В.	Разиной;	3)	методику	
изучения	ценностных	ориентаций	М.	Рокича;	 4)	методику	диагностики	ценностных	ориентаций	Ш.	
Шварца;	5)	опросник	для	измерения	намерений	и	аттитюдов	предпринимательской	и	научной	деятель-
ности;	6)	модификации	методики	диагностики	мотивов	предпринимательской	деятельности	А.Л.	Жу-
равлева	 и	 В.П.	 Познякова,	 методики	 выявления	 мотивации	 научно-исследовательской	 деятельности	
Ю.С.	Медведевой	и	Т.В.	Огородовой.

Полученная	в	исследовании	методика	мониторинга	на	следующем	этапе	проекта	будут	реализова-
ны	в	виде	программного	модуля,	размещаемого	в	личных	кабинетах	обучающегося	в	ЭОС	Самарского	
университета.	Результаты	мониторинга	станут	основой	для	рекомендаций	как	обучающемуся	и	абиту-
риенту	при	выборе	индивидуальной	образовательной	траектории	в	рамках	формирования	комплексного	
портрета	компетенций,	так	и	органам	управления	учебной,	научной	и	предпринимательской	деятельно-
стью	университета.

Ключевые слова:	 социально-психологический	мониторинг;	 потребность;	 мотивация;	 ценности;	
социальные	установки;	готовность	к	деятельности.
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Students’ social psychological monitoring: 
research empiric methods

Abstract:	the	article	grounds	the	mechanisms	of	solving	the	problem	to	develop	the	university	students’	
social	psychological	monitoring	system	as	an	education	management	tool	that	enables	to	fulfill	the	gap	of	
knowledge	about	 the	object	under	control.	The	research	represents	 the	results	of	 the	second	phase	of	 the	
“Samara	university	students	and	prospective	students’	social	and	psychological	monitoring	system”	project.	
The	research	first	phase	formulated	the	students’	social	and	psychological	monitoring	conceptual	framework,	
revealing	 readiness	 to	maintain	business	and	 research	activities	as	a	personality	 integrative	characteristic	
comprising	needs,	motivations,	values	and	social	attitudes.		

The	present	article	gives	the	complex	methodology	that	will	be	applied	in	the	Samara	university	students’	
social	and	psychological	monitoring	 to	study	 their	 readiness	 to	maintain	business	and	research	activities.	
The	methodology	comprises	social	and	psychological	methods	and	research	techniques,	enabling	to	evaluate	
extensively	the	needs,	motivations,	values,	social	attitudes	and	readiness	for	education	activities:	1)	Likert’s	
scale;	 2)	 P.M.	 Lapin	 and	T.V.	Razina’s	 adopted	motive	 classifications;	 3)	M.	Rokich’s	methodology	 for	
value	orientation	study;	4)	S.	Schwartz’s	methodology	for	diagnosing	value	orientations;	5)	questionnaire	for	
examining	business	and	research	intentions	and	attitudes;	6)	A.L.	Zhuravlev	and	V.P.	Pozdnyakov’s	modified	
methodology	 for	diagnosing	business	motives,	Yu.S.	Medvedeva	and	T.V.	Ogorodova’s	methodology	 for	
revealing	research	motivations.

The	 monitoring	 methodology,	 resulting	 from	 the	 research,	 will	 be	 realized	 as	 a	 program	 module	 in	
students’	accounts	of	the	Samara	university	electronic	educational	system.	The	monitoring	results	will	base	
the	recommendations	for	both	students	and	prospective	students	when	choosing	the	individual	academic	path	
within	the	competency	profile	formation,	and	the	university	educational,	research	and	business	administration	
authorities.

Key words: social	psychological	monitoring;	need;	motivation;	values;	social	attitudes;	activity	readiness.
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Введение
В	настоящей	статье	обосновывается	примене-

ние	методов	эмпирического	исследования	в	рам-
ках	 системы	 социально-психологического	 мони-
торинга	обучающихся	университета.	Прикладная	
цель	 мониторинга	 заключается	 в	 выявлении	 го-
товности	обучающихся	к	предпринимательской	и	
научной	деятельности.	Статья	отражает	результа-
ты	второго	этапа	проекта	по	разработке	системы	
мониторинга	и	продолжает	исследование	(Егоро-
ва	С.В.	и	др.	2022),	где	была	сформулирована	кон-
цептуальная	 схема	 социально-психологического	
мониторинга	обучающихся.	Концептуальная	схе-
ма	строится	на	определении	понятия	 готовности	
к	той	или	иной	деятельности	в	качестве	интегра-
тивной	характеристики	личности,	включающей	в	
себя	 потребности,	мотивацию,	 ценности	 и	 соци-
альные	установки.

Операционализация основных понятий 
концептуальной схемы для эмпирического ис-
следования

Мотивы предпринимательской и научной дея-
тельности

Разработанные	в	психологии	методики	диагно-
стики	 мотивов	 профессиональной	 деятельности	
позволяют	измерить	выраженность,	взаимосвязь,	
соподчинённость	 отдельных	 компонентов,	 опре-
деляющих	 интегрированность,	 согласованность	
или	 дифференцированность,	 противоречивость	
мотивационной	 сферы.	 Изучение	 побудителей	
предпринимательской	 деятельности	 у	 обучаю-
щихся	направлено	на	определение	ее	внутреннего	
смыслового	содержания,	личностную	значимость,	

сопряженную	с	социальной	ценностью.	Предпри-
нимательские	мотивы	выступают	в	качестве	цен-
трального	 компонента	 ожидаемой	 коммерческой	
инициативности	 обучающихся,	 и	 их	 диагности-
ка	создает	условия	для	отслеживания	процесса	и	
результата	 становления	 субъекта	 деятельности,	
осуществляемые	 через	 развитие	 ее	 структурооб-
разующих	элементов,	прежде	всего,	побудителей	
активности.

В	 рамках	 реализации	 проекта	 исследования	
российского	 предпринимательства	 в	 институте	
психологии	РАН	была	разработана	методика	изу-
чения	 мотивов	 предпринимательской	 деятельно-
сти,	состоящая	из	трех	вопросов.	Первый	вопрос	
позволяет	 определить,	 какие	 причины	 побужда-
ют	 известных	 респондентам	 людей	 заниматься	
бизнесом.	 Второй	 предназначен	 для	 выявления	
собственных	мотивов	опрашиваемых,	определяю-
щих	их	предпринимательскую	активность.	Третий	
ориентирован	на	установление	причин,	побудив-
ших	 наёмных	 работников	 трудиться	 в	 компании	
участников	 опроса.	 Анализ	 соотношения	 трех	
профилей	 позволяет	 оценить	 как	 осознаваемые,	
заявляемые,	 так	 и	 прямо	 не	 предъявляемые	 ре-
спондентами	 мотивы.	 При	 ответе	 на	 вопросы	
опрашиваемые	 определяют	 значимость	 предъяв-
ляемых	сторон	предпринимательской	активности,	
перечень	 которых	 был	 составлен	 на	 основании	
предварительных	 исследований.	 Участникам	 не-
обходимо	проранжировать	предлагаемый	список,	
состоящий	из	пяти	элементов	(например,	возмож-
ность	 реализовать	 свои	 способности,	 авторитет	
у	 окружающих),	 начиная	 от	 самого	 важного	 и	
заканчивая	 наименее	 значимым.	 При	 обработке	
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данных	определяется	средний	ранг	каждой	пози-
ции	в	трех	списках,	что	позволяет	соотнести	пред-
ставления	о	собственных	побудителях	активности	
и	мотивах	 других	 людей.	Использование	 данной	
методики	 для	 решения	 задач	 изучения	 ориенти-
рованности	 обучающихся	 на	 предприниматель-
скую	деятельность	позволяет	определить	степень	
согласованности	двух	мотивационных	профилей:	
собственного	 и	 приписываемого	 действующим	
бизнесменам.	В	исследовании	выявлены	три	наи-
более	 значимых	 для	 предпринимателей	 мотива,	
что	обеспечивает	возможность	их	сопоставления	
с	 мотивационной	 структурой	 обучающихся	 (Жу-
равлев,	Позняков	2012).

Психологическая	 оценка	 мотивов	 предпри-
нимательской	 деятельности	 осуществляется	 при	
помощи	 стандартизированных	 психодиагно-
стических	 инструментов,	 прошедших	 психоме-
трическую	 проверку.	 Ситуационный	 опросник	
«Диагностика	 психологической	 готовности	 к	
предпринимательской	 деятельности»	 (Е.	 Климо-
ва)	содержит	шкалы,	непосредственно	связанные	
с	 задачами	 социально-психологического	монито-
ринга:	предпринимательские	мотивы,	предприни-
мательские	цели,	предпринимательская	интенция	
(Климова	2014).	Опросник	относится	к	критери-
ально-ориентированному	типу	методик,	позволя-
ющих	выявить	уровень	индивидуальных	достиже-
ний	 с	 использованием	 определённого	 параметра	
(эталона).	 Отбор	 заданий,	 соответствующих	 со-
держанию	деятельности,	 осуществлялся	 автором	
по	результатам	интервью	с	бизнесменами.	

В	 процессе	 обследования	 участники	 знако-
мятся	 с	 описаниями	проблемных	 ситуаций	и	 ва-
риантами	 поведения,	 различающимися	 по	 мере	
соответствия	их	предметному	содержанию	пред-
принимательской	 деятельности.	 Баллы,	 присво-
енные	 выбранным	 вариантам,	 суммируются,	
позволяя	выявить	уровень	выраженности	диагно-
стируемых	параметров	в	сопоставлении	с	макси-
мально	возможным	результатом.	В	исследовании	
было	показано,	что	наибольшим	весом	в	предска-
зании	предпринимательской	направленности	обу-
чающихся	обладают	критерии	по	блоку	«мотивы».	
Доминирование	предпринимательских	мотивов	у	
предрасположенной	 к	 деловой	 активности	моло-
дежи,	 зафиксированное	 уже	 на	 этапе	 вузовской	
профессионализации,	подтверждает	корректность	
использования	 методики	 для	 решения	 психодиа-
гностических	задач	в	рамках	мониторинга	обуча-
ющихся.	

Задача	изучения	мотивов	научной	деятельности	
определяет	необходимость	отбора	психодиагности-
ческих	методик,	позволяющих	оценить	специфиче-
ские	 особенности	 исследовательской	 активности,	
обусловленные	как	ее	содержанием	и	целями,	так	и	
индивидуально-психологическими	 характеристи-
ками	профессионалов	в	данной	сфере.	

В	 рамках	 социально-психологического	 мони-
торинга	 для	 определения	 побудителей	 научной	
деятельности	планируется	использовать	методику	
«Мотивация	 научно-исследовательской	 деятель-
ности»	 (МНИД)	 (Ю.С.	Медведева,	 Т.В.	Огородо-
ва).	Процедура	диагностики	заключается	в	выборе	
наиболее	 значимых	 для	 респондентов	 утвержде-
ний	при	их	попарном	предъявлении.	МНИД	пред-
назначена	для	выявления	преобладающих	мотивов	
научной	деятельности,	в	том	числе:	карьера,	твор-
чество,	профессиональный	интерес	и	другие.	При	
обработке	 результатов	 подсчитываются	 баллы	по	
каждой	 шкале.	 Методика	 прошла	 необходимую	
психометрическую	 проверку.	 Изучение	 обучаю-
щихся	 на	 вузовском	 этапе	 профессионализации	
показало	специфику	побудительной	системы	сту-
дентов	технического,	гуманитарного	и	естествен-
нонаучного	 направлений	 подготовки.	 Обследова-
ние	с	помощью	МНИД	в	соответствии	с	задачами	
социально-психологического	 мониторинга	 осу-
ществляется	 с	 целью	изучения	 ведущих	мотивов	
научно-исследовательской	 деятельности	 обучаю-
щихся	и	степени	согласованности	побудительной	
структуры	субъектов	обучения	с	представлениями	
о	системе	активаторов,	определяющих	направлен-
ность	на	научную	деятельность.

Методики,	 используемые	 в	 рамках	 социаль-
но-психологического	мониторинга,	предназначены	
для	 определения	 ведущих	 мотивов	 исследуемых	
видов	 деятельности.	 Полученные	 данные	 могут	
быть	 использованы	 в	 психологическом	 сопрово-
ждении	 проектирования	 карьерной	 траектории	
обучающихся,	профориентационном	консультиро-
вании,	выявлении	молодежи,	ориентированной	на	
предпринимательскую	и	научную	деятельность.

Потребности и ценности
Поскольку	 целью	 мониторинга	 является	 вы-

яснение	 готовности	 обучающихся	 к	 предприни-
мательской	 и	 научной	 деятельности,	 главным	 в	
изучении	потребностей	является	определение	сте-
пени	важности	для	респондентов	возможностей	в	
процессе	обучения	в	университете	заниматься	на-
учными	исследованиями	и	получать	знания	и	на-
выки	в	сфере	предпринимательской	деятельности.	
Исходя	 из	 этого,	 в	 ходе	 эмпирического	 исследо-
вания	 студентам	 предлагается	 выбрать	 из	 списка	
потребностей,	которые	они	могут	реализовать,	об-
учаясь	в	университете	(порядка	20	потребностей),	
5	наиболее	значимых	для	них.	Это	позволит	выяс-
нить	долю	студентов	с	потенциально	высокой	мо-
тивацией	к	данным	видам	деятельности.

Аналогичным	образом	(путем	выбора	из	пред-
ложенного	списка	ценностей)	определяются	глав-
ные	для	обучающихся	ценности	научной	и	пред-
принимательской	деятельности.

При	 этом	 следует	 помнить,	 что	 ценности	 как	
элемент	структуры	личности	обучающегося	харак-
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теризуют	 внутреннюю	 готовность	 к	 совершению	
деятельности.	 Это	 структурированная	 система	
представлений,	 которая	 детерминирует	 действия	
и	поступки	человека	и	проявляется	практических	
во	всех	видах	его	деятельности.	В	рамках	системы	
социально-психологического	 мониторинга	 осу-
ществляется	изучение	ценностных	ориентаций	об-
учающихся	университета,	лежащих	в	основе	пред-
принимательской	 и	 научной	 видов	 деятельности,	
посредством	адаптации	и	переработки	методик	М.	
Рокича	 (Рокич	 1973)	 и	Ш.	Шварца	 (Карандашев	
2004).	Ценности	делятся	на	два	типа:	ценности	как	
абстрактные	 идеалы	и	 ценности	 как	 руководство	
к	действию.	В	первом	случае	речь	идёт	о	норма-
тивных	идеалах,	во	втором	–	об	индивидуальных	
приоритетах	 обучающихся.	 Сопоставление	 полу-
ченных	данных	позволит	понять	степень	выражен-
ности	 и	 совпадения	 указанных	 видов	 ценностей.	
При	отборе	ценностей	для	включения	в	опросник	
учитываются	 результаты	 научных	 исследований	
ценностно-смысловой	 сферы	 обучающихся	 вузов	
в	 аспекте	 предпринимательской	и	 научной	 видов	
деятельности	(Каркашова,	Нохрина	2018;	Минин,	
Полицинская,	Лизунков	2019;	Полковникова	2016;	
Разина	2011;	Фомичева	2015).	

В	 предпринимательской	 деятельности	 разра-
ботчиками	 методики	 были	 выделены	 следующие	
ценности:	активная	деятельная	жизнь,	интересная	
работа,	материально	обеспеченная	жизнь,	продук-
тивная	жизнь,	свобода,	уверенность	в	себе,	твор-
чество,	 высокие	 запросы,	 независимость,	 раци-
онализм,	 самоконтроль,	 смелость,	 твердая	 воля,	
эффективность	 в	 делах.	 В	 ходе	 мониторинга	 ре-
спонденту	будет	предложено	определить	пять	наи-
более	значимых	с	его	точки	зрения	ценностей	для	
предпринимателя	и	пять	значимых	ценностей	для	
самого	респондента.	Сопоставление	и	совпадение	
выбранных	ценностей	отражают	ценностно-смыс-
ловую	основу	исследуемой	группы	в	аспекте	пред-
принимательской	деятельности.		

В	целях	изучения	ценностей	научной	деятель-
ности	 обучающихся	 респонденту	 предлагается	
для	выбора	следующий	спектр	ценностей:	актив-
ная	деятельная	жизнь,	жизненная	мудрость,	инте-
ресная	 работа,	 материально	 обеспеченная	жизнь,	
общественное	 признание,	 познание,	 развитие,	
творчество,	уверенность	в	себе,	аккуратность,	ис-
полнительность,	 независимость,	 нетерпимость	 к	
недостаткам,	 образованность,	 ответственность,	
рационализм,	 самоконтроль,	 широта	 взглядов.	
Респондент	 определит	 пять	 наиболее	 значимых	
с	его	точки	зрения	ценностей	для	ученого	и	пять	
значимых	ценностей	для	самого	респондента.	Со-
поставление	 и	 совпадение	 выбранных	 ценностей	
отражает	ценностно-смысловую	основу	исследуе-
мой	группы	в	аспекте	научной	деятельности.		

Опираясь	на	типы	ценностей,	выделенных	Ш.	
Шварцем,	и	результаты	эмпирических	исследова-

ний,	разработчики	методики	определили	наиболее	
значимые	 ценности	 в	 аспекте	 предприниматель-
ского	и	научного	видов	деятельности	и	выделили	
такие	 типы	 ценностей,	 как	 самостоятельность,	
стимуляция,	достижения.

«Самостоятельность»	 включает:	 свободу	
мыслей	 и	 действий,	 независимость,	 самодоста-
точность,	 надежду	 на	 собственные	 усилия,	 са-
мостоятельное	 целеполагание,	 креативность,	
изобретательность,	 уникальность,	 богатое	 вооб-
ражение,	 пытливость,	 разнообразие	 интересов.	
Данные	 ценности	 легли	 в	 основу	 формулировки	
суждений,	 предлагаемых	 респонденту	 для	 оце-
нивания	 по	 пятибалльной	 шкале:	 «абсолютно	
согласен»,	 «скорее	 согласен»,	 «отчасти	 согласен,	
отчасти	нет»,	«скорее	не	согласен»,	«совершенно	
не	 согласен».	 В	 рамках	 опросника	 респонденту	
предлагаются	следующие	суждения:		
–	 «мне	 нравится	 быть	 свободным	 в	 планирова-

нии	и	выборе	своей	деятельности,	быть	незави-
симым»;

–	 «мне	 хочется	 быть	 лидером,	 принимать	 само-
стоятельные	решения»;

–	 «мне	 нравится	 интересоваться	 разными	 тема-
ми»;

–	 «я	способен	к	нестандартным	вариантам	реше-
ния	вопросов	и	проблем»	и	др.	
«Стимуляция»	 как	 тип	 ценности	 учитывает	

стремление	обучающегося	к	новизне,	готовность	
рисковать,	 желание	 полноты	 жизни.	 Для	 оценки	
данной	ценности	респонденту	предлагаются	сле-
дующие	суждения:
–	 «мне	важно	делать	много	разных	дел	в	жизни,	я	

во	всем	стремлюсь	к	новизне»;
–	 «я	готов	идти	на	риск	для	достижения	своих	це-

лей»	и	др.
Тип	 ценности	 «достижение»	 включает	 целе-

устремленность,	 влиятельность,	 способность	
эффективно	 действовать	 и	 успешность	 в	 дости-
жении	целей.	Для	оценки	этой	ценности	респон-
денту	предлагаются	следующие	суждения:
–	 «мне	важно	преуспеть	в	жизни»;
–	 «мне	важно	показать	свои	способности	и	полу-

чить	общественное	одобрение»;
–	 «мне	важно	достигнуть	высот	в	своих	начина-

ниях»	и	др.	
Таким	 образом,	 сконструированный	 инстру-

мент	 исследования	 ценностей	 обучающихся	 по-
зволяет	 выявлять	 их	 готовность	 к	 предпринима-
тельской	и	научной	видам	деятельности.

Социальные установки и готовность обуча-
ющихся к предпринимательской и научной видам 
деятельности

Одна	 из	 задач	 предлагаемой	 методики	 –	 из-
мерение	 социальных	 установок	 обучающихся	 к	
предпринимательской	 и	 научной	 деятельности.	
Необходимость	этого	измерения	связана	с	совре-
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менными	тенденциями	университетского	образо-
вания	и	 развития	 университетов	 –	 вузы	должны	
не	только	готовить	студентов	к	данным	видам	де-
ятельности,	но	и	сами	являться	центрами	науки	и	
предпринимательства.	

Социальная	 установка	 понимается	 авторами	
методики	 как	 «готовность	 субъекта	 совершать	
конкретные	 действия	 в	 определенных	 ситуаци-
ях,	способствующих	удовлетворению	актуализи-
рованных	 потребностей,	 формируемая	 на	 осно-
вании	 эмоционально	 окрашенного	 оценочного	
отношения	 к	 социальному	 объекту»	 (Гордеева	
2016).

В	этой	связи	измерение	установки	к	конкрет-
ному	 виду	 деятельности	 предполагает	 наличие	
двух	компонентов	методики:	измерения	отноше-
ния	к	деятельности	и	измерения	готовности	к	де-
ятельности.

Понятие	 социальной	 установки	 включает	 в	
себя	 два	 момента:	 эмоциональный	 и	 проактив-
ный.	В	рамках	методики	отношение	обучающихся	
к	предпринимательской	и	к	научной	деятельности	
понимается	как		эмоциональный	момент	социаль-
ной	установки,	а	готовность	к	деятельности	–	как	
проактивный.

Отношение	 обучающихся	 к	 деятельности	
(предпринимательской	 или	 научной)	 измеряется	
с	помощью	шкалы	Лайкерта.	Для	её	построения	
используется	5	пар	суждений	для	выяснения	от-
ношения	как	к	предпринимательской,	так	и	к	на-
учной	 деятельности.	 Эти	 пары	 суждений	 будут	
сформулированы	по	следующим	основаниям:
отношение	к	предпринимательской	деятельности

1.	Статус	предпринимателей	в	обществе
2.	Оценка		размера	доходов	от	бизнеса
3.	Польза	предпринимательской	деятельности	

для	общества	и	других	людей
4.	Деловые	и	личностные	качества	предприни-

мателей
5.	Степень	 свободы	предпринимателя	 в	 веде-

нии	бизнеса
отношение	к	научной	деятельности

1.	Статус	научного	работника	в	обществе
2.	Оценка	размера	доходов,	которые	приносят	

занятия	наукой
3.	Польза	научной	работы	для	общества
4.	Интерес	к	новым	знаниям
5.	Возможности	карьерного	роста	в	науке.
Для	каждого	основания	формулируются	пары	

суждений,	 противоположные	 по	 смыслу	 (поло-
жительно	и	отрицательно	окрашенные).	Респон-
дентам	предлагается	выразить	степень	согласия	с	
каждым	из	суждений	по	пятибалльной	шкале:

1.	Абсолютно	согласен	
2.	Скорее	согласен
3.	Отчасти	согласен,	отчасти	нет
4.	Скорее	не	согласен
5.	Совершенно	не	согласен.

Абсолютное	 согласие	 с	 положительно	 окра-
шенными	 суждениями	 оценивается	 в	 5	 баллов,	
с	отрицательными	–	в	один	балл.	Сумма	баллов,	
набранная	в	ответах	каждого	обучающегося,	под-
считывается	отдельно	по	суждениям	о	предприни-
мательской	деятельности,	отдельно	–	по	научной	
деятельности.	Минимум,	который	можно	набрать,	–	 
10	баллов,	максимум	–	50.

Затем	обучающиеся	распределяются	в	5	групп	
в	зависимости	от	суммы	баллов:

10-18	 отрицательное	 отношение	 к	 данному	
виду	деятельности;

19-27	скорее	отрицательное	отношение;
28-35	нейтральное	отношение;
36-43	скорее	положительное	отношение;
44-50	положительное	отношение.
Второй	 компонент,	 измеряемый	 для	 опреде-

ления	установки	к	предпринимательской	или	на-
учной	деятельности,	–	 это	 готовность	начать	эту	
деятельность.

Готовность	 к	 предпринимательской	 деятель-
ности	 оценивается	 на	 основе	 трех	 показателей:	
информированности,	желания	ей	заняться	и	воз-
можности	 реализации	 этого	желания.	Информи-
рованность	 понимается	 как	 знание	 о	 наличии	 в	
университете	 инфраструктуры	 (например,	 Стар-
тап-центра)	и	специальных	дисциплин	по	выбору,	
а	также	о	такой	форме	защиты	выпускной	квали-
фикационной	работы,	как	стартап-проект.

Желание	 заняться	 предпринимательской	 дея-
тельностью	оценивается	через	вопрос	о	том,	есть	
ли	у	респондента	желание	стать	предпринимате-
лем.	 Ответы	 являются	 пунктами	 пятибалльной	
шкалы.	Кроме	того,	о	желании	стать	бизнесменом	
свидетельствуют	ответы	о	том,	что	респондент	не	
только	информирован	об	инфраструктуре	универ-
ситета,	 нацеленной	на	 поддержку	предпринима-
тельской	деятельности	обучающихся,	но	и	соби-
рается	ей	воспользоваться.

Возможности	для	открытия	своего	бизнеса	об-
учающимися	 определяются	 с	 помощью	 оценки	
ими	наличия	у	себя	стартового	капитала,	необхо-
димых	 знаний	 и	 способностей,	 а	 также	 нужных	
социальных	контактов.

На	основе	комбинации	ответов	на	ряд	вопросов	
о	 готовности	 обучающихся	 к	 предприниматель-
ской	деятельности	разрабатывается	обобщающий	
показатель	готовности,	предполагающий	несколь-
ко	уровней	(степеней)	готовности	–	от	отсутствия	
таковой	до	очень	высокой.

Готовность	к	научной	деятельности	выявляет-
ся	на	основе	трёх	индикаторов	–	информирован-
ности	 о	 возможностях,	 использования	 этих	 воз-
можностей	 и	 наличия	 планов	 заниматься	 наукой	
после	окончания	университета.

Информированность	 понимается	 как	 знание	
обучающихся	университета	о	том,	какие	возмож-
ности	предоставляет	университет	для	научной	де-
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ятельности.	Респондентам	предлагаются	вопросы	
о	том,	знают	ли	они	о	проводимых	научных	иссле-
дованиях	 с	 участием	 преподавателей	 и	 научных	
сотрудников	 университета,	 а	 также	 о	 том,	 знают	
ли	они	о	разных	формах	участия	в	научной	работе.

Индикатор	 «использование	 возможностей	 за-
ниматься	 наукой»	 предполагает	 наличие	 только	
одного	вопроса	–	о	степени	включенности	в	каки-
е-либо	формы	научной	работы.

Наличие	планов	заниматься	наукой	после	окон-
чания	университета	выявляется	с	помощью	двух	
вопросов:	о	том,	связывают	ли	обучающиеся	свою	
трудовую	биографию	с	научной	работой,	и	о	том,	
что	они	предпринимают	уже	сейчас	для	того,	что-
бы	повысить	свои	шансы	для	занятия	в	будущем	
научной	деятельностью.

На	 основе	 комбинации	 ответов	 на	 вопросы,	
соответствующие	 каждому	 индикатору,	 разраба-
тывается	 обобщающая	 шкала,	 предполагающая	
несколько	 степеней	 готовности	 к	 научной	 дея-
тельности:	от	отсутствия	готовности	до	её	высо-
кой	степени.

Заключение
Разрабатываемая	 методика	 социально-пси-

хологического	 мониторинга	 обучающихся	 опи-
рается	 на	 деятельностную	 структуру	 личности.	
Последняя	отвечает	на	вопрос	о	формах	социаль-
ной	самореализации	субъекта	и	является	основой	
выявления	портрета	 компетенций.	Она	 включает	
в	себя	потребности,	мотивацию,	ценности,	соци-
альные	 установки	 и	 готовность	 к	 деятельности.	
Прикладная	 задача	 мониторинга	 заключается	 в	
выявлении	готовности	к	предпринимательскому	и	
научному	видам	деятельности.	

В	исследовании	определены	 социологические	
и	 психологические	 методы	 и	 методики	 оценки	
элементов	 деятельностной	 структуры	 личности,	
а	 именно,	 потребностей,	 мотивации,	 ценностей	
и	 социальных	 установок:	 1)	 шкала	 Лайкерта;	 2)	
адаптированные	 классификации	 мотивов	 П.М.	
Лапина	и	Т.В.	Разиной;	3)	методика	изучения	цен-
ностных	ориентаций	М.	Рокича;	4)	методика	диа-
гностики	ценностных	ориентаций	Ш.	Шварца;	5)	
опросник	для	измерения	намерений	и	аттитюдов	
предпринимательской	 и	 научной	 деятельности;	
6)	 модификации	 методики	 диагностики	 мотивов	
предпринимательской	 деятельности	А.Л.	Журав-
лева	 и	В.П.	Познякова,	 методики	 выявления	мо-
тивации	 научно-исследовательской	 деятельности	
Ю.С.	Медведевой	и	Т.В.	Огородовой.

Для	оценки	деятельностной	структуры	лично-
сти	разработан	набор	социально-психологических	
инструментов,	 предназначенных	 для	 получения	
количественных	показателей.	Место	структурных	
элементов	модели,	определённое	в	результате	те-
оретического	 анализа	 (Егорова	 С.В.	 и	 др.	 2022),	
позволяет	 понять	 вклад	 каждого	 компонента	 в	

итоговые	 индексы.	 Комплексный	 результирую-
щий	показатель	в	формате	личностного	профиля	
содержит	 все	 ключевые	 параметры,	 соотнесен-
ные	между	 собой.	Это	 создает	 возможности	 для	
целостной	 интерпретации	 полученной	 совокуп-
ности	индикаторов	с	определением	ресурсов,	де-
фицитов	 и	 компенсаторных	 резервов	 различных	
личностных	 конфигураций	 ориентированности	
обучающихся	 на	 изучаемые	 виды	 активности.	
Понимание	 взаимосвязей	 эмпирических	 марке-
ров	структурно-деятельностной	модели	позволяет	
обосновать	 интегративный	 характер	 показателей	
готовности	к	предпринимательской	и	научной	де-
ятельности.
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