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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТРАЕКТОРИИ КАК ОСНОВАНИЕ 
ТИПОЛОГИИ СТУДЕНТОВ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ

РЕСУРСЫ И ТРАЕКТОРИИ РАБОТНИКОВ

Опыт российских и зарубежных исследований свидетельствует о перспективности и акту-
альности анализа образовательных траекторий студентов как части жизненного мира с 
точки зрения конструктивистской парадигмы. Развивая идеи конструктивистской кон-
цепции Ж.Т. Тощенко, авторы статьи предлагают рассматривать учебу в вузе в качестве 
этапа образовательной траектории, являющейся частью жизненного пути студента. С уче-
том положений типологического анализа Г.Г. Татаровой делается попытка выделения мо-
дальных типов студентов с присущей каждому из этих типов образовательной траекторией. 
Основанием такой типологии выступают темпоральные и ценностные измерения/свойства 
жизненного мира студента и их динамика в процессе движения по индивидуальной образова-
тельной траектории в границах институционального пространства вуза. Эмпирической 
базой для апробации методики послужили данные двух этапов мониторингового исследова-
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ния «Образовательный путь студента ТюмГУ в условиях индивидуальных образовательных 
траекторий» (2022–2023 гг.). Для выделения модальных типов студентов последовательно 
применялись методы факторного и кластерного анализа. Факторный анализ выстраивался 
в границах темпоральной логики на основании трех компонентов (групп факторов): 1) зна-
чение прошлых событий; 2) ценность актуальных учебных практик; 3) предвосхищение буду-
щего. Группы факторов рассматривались как самостоятельные эмпирические показатели и 
использовались в качестве типообразующих признаков для последующего дифференцирования 
респондентов на кластеры. По результатам обработки данных обнаружено четыре модаль-
ных типа студентов («конформисты», «отличники», «активисты» и «нигилисты»), каждому 
из которых соответствует собственная образовательная траектория. Выделенные модаль-
ные типы студентов имеют важное прикладное значение для эффективного управления про-
странством современного российского вуза. Полученные эмпирические результаты дают воз-
можность для принятия управленческих решений по развитию желательных для вуза и рынка 
труда образовательных траекторий («отличники» и «активисты») и коррекции нежелатель-
ных («конформисты» и «нигилисты»), а также возможности дальнейших мониторинговых 
замеров.

Жизненный мир, образовательная траектория, модальные типы студентов, факторный 
анализ, кластерный анализ, образовательный мониторинг.

Введение
Многие исследователи подчеркивают, 

что именно студенческая молодежь явля-
ется «локомотивом» социальных перемен, 
представляя собой одну из наиболее «со-
циально активных и мобильных групп на-
селения» (Тишков и др., 2017, с. 87). При 
этом мейнстримом современных работ, ка-
сающихся проблем студенческой молодежи, 
выступает рассмотрение образовательных 
траекторий в вузе как одного из возмож-
ных проявлений многомерного и междис-
циплинарного понятия «жизненного пути», 
включающего также «трудовую, семейную 
и другие траектории жизни» (Ядова, 2022, 
с. 83). В зарубежной литературе исследова-
ния жизненного пути («life course studies») 
представляют собой мультидисциплинар-
ную исследовательскую программу, ис-
пользующуюся в социологии и других дис-
циплинах гуманитарного и естественно-на-
учного профиля (Bynner, 2016). К настояще-
му времени сложилось как минимум три 
подхода к анализу жизненного пути (или, 
по-другому, жизненных траекторий) в за-

1 См. подробнее: Жизненные стратегии молодежи нового рабочего класса (2020): кол. монография / под ред. 
Т.В. Гаврилюк. Москва: Флинта. С. 39–40.

висимости от того, что лежит в основании 
анализа: 1) ценности и нормы; 2) характер 
влияния социальных институтов и, соот-
ветственно, институциональных условий 
человеческой деятельности; 3) содержание 
и форма проявления субъектности индиви-
да1. На наш взгляд, анализ ценностей, норм 
и сложившейся институциональный среды 
важен, т. к. социальные институты, несо-
мненно, оказывают влияние на жизненный 
путь, особенно когда речь идет о молоде-
жи (Гаврилюк, 2018). Например, очевидные 
различия между европейской и азиатской 
моделью высшего образования (Marambe, 
Vermunt, Boshuizen, 2012) не могут не влиять 
на построение индивидуальной образова-
тельной траектории студента. Тем не менее 
наиболее перспективным, по нашему мне-
нию, является подход, придающий значе-
ние индивидуальной субъектности, позво-
ляющий анализировать жизненные траек-
тории студентов современного вуза с точки 
зрения конструктивистской перспективы. 
Такой под ход к исследованию образователь-
ных траекторий берет начало в монографии 
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П. Бурдьё и Ж.-К. Пассрона о воспроизвод-
стве классовой структуры общества через 
образовательную систему (Бурдьё, Пассрон, 
2007). Современные сторонники конструк-
тивизма концентрируются, как правило, 
на исследовании образовательного опыта 
людей в контексте жизненного пути, их по-
вседневных практиках в границах образова-
тельных институтов и за их пределами, ин-
дивидуальной логики интерпретации жиз-
ненных событий (Wong, Chiu, 2019). Нередко 
получение образования интерпретируется 
как одна из транзитивных точек перехода 
во взрослую жизнь наряду со значимыми 
событиями в рамках других базовых траек-
торий жизни – семейной, профессиональ-
ной и карьерной (Jackson, Berkowitz, 2005). 
Наконец, в настоящее время уже появля-
ются исследования, посвященные анализу 
адаптации студентов вузов к различной об-
разовательной среде (Ткаченко, 2018), в том 
числе конкретно к обучению по системе ин-
дивидуальных образовательных траекто-
рий (Гуринович, 2016; Гаврилюк, Погодаева, 
2023), планированию студентами своих 
образовательных траекторий (Endres et al., 
2021), роли преподавателей, формирующих 
и составляющих учебные программы, в мо-
тивации учебной деятельности студентов 
(Kickert et al., 2022) и проблемам адаптации 
молодых выпускников вузов на рынке тру-
да (Креховец, Шпилев, 2020).

Различные подходы 
к типологизации 
студентов вузов
Достаточно популярным направлением 

анализа являются попытки типологизиро-
вать студентов вузов и колледжей на различ-
ные целевые группы (Огородников, 2009; 
Мурзина, 2010; Демкина, 2011; Горбунова, 
2015). Социальные психологи в основном 
делают акцент на выделении групп сту-
дентов с различными типами мышления. 
Так, Т.И. Касьянова, А.В. Мальцев и С.А. Греб-
нев с помощью профессионального теста 
личности, разработанного ученым из США 
Дж. Холландом, выделяют два основных 
типа студентов: 1) интеллектуальный – 

реалистический тип; 2) артистический – 
социальный (Касьянова и др., 2022). В свою 
очередь Е.В. Шитикова описывает четы-
ре группы студентов по уровню развития 
их научного потенциала в зависимости от 
доминирующего типа мышления: 1) адап-
тивный; 2) репродуктивный; 3) эвристиче-
ский; 4) креативный (Шитикова, 2014).

В отличие от социальных психологов в 
рамках социологических исследований ос-
нования типологизации несколько иные. 
Можно согласиться с А.Ю. Огородниковым 
в том, что социологам типологизация по-
могает раскрыть «характер, проблемы со-
циальной активности молодежи, особен-
ности и барьеры участия человека в кон-
струировании социальной реальности и 
трансформации социальных процессов, 
способов взаимодействия» (Огородников, 
2009, с. 93). Причем основанием для типо-
логизации выступают совершенно различ-
ные стороны учебной деятельности студен-
тов, но главным образом мотивация к учебе 
и будущей занятости, а также реализуемые 
в пространстве вуза образовательные тра-
ектории (Фурсов, 2006; Терентьев, 2016; 
Амбарова, Зборовский, 2021).

Так, Н.П. Фетискин, М.Ж. Гусманов в 
ходе анализа учебной активности студен-
тов выделяют четыре преобладающих типа: 
1) «творчески- ориентированные или ода-
ренные»; 2) «склонные к глубокому позна-
нию изучаемых дисциплин – отличники»; 
3) «обычные» студенты, латентно способ-
ные, с ориентацией на формальное выпол-
нение учебных требований; 4) «проблем-
ные» (задолжники) (Фетискин, Гусманов, 
2017, с. 60). 

Е.В. Грунт, А.П. Зайко, осуществляя ти-
пологический анализ студентов колледжей, 
называют три типа социальной активности 
студентов: 1) «сверхнормативные активисты» 
(или «социально активные»); 2) «нормативные 
активисты»; 3) «потенциальные активисты» 
(Грунт, Зайко, 2016). 

О.А. Минеева, М.П. Прохорова дают опи-
сание типов стратегий выхода на рынок тру-
да в зависимости от интенсивности отсле-
живания ситуации на рынке труда, широты 
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интересов студента, его активности при вы-
боре вариантов трудоустройства: 1) активно-
целевая стратегия; 2) активно-внецелевая 
стратегия; 3) пассивно-целевая стратегия 
(Минеева, Прохорова, 2018). 

Осуществляются попытки выделить но-
вый тип студента-фрилансера, для которо-
го вторичной занятостью является опла-
чиваемая работа, выполняемая в режиме 
свободной занятости и адаптируемая под 
учебную программу и образовательный 
процесс (Харченко, Пулькина, 2015).

К.В. Рочев, опираясь на методику В.И. Гер-
чикова, выделяет несколько типов моти-
вации студентов, доказывая их различное 
влияние на средний учебный балл: «успе-
ваемость в среднем имеет прямую зависи-
мость от профессионального типа мотива-
ции и обратную от избегательного» (Рочев, 
2014, с. 118), а также приходя к выводу, что 
«с приближением окончания обучения уве-
личивается влияние (только) инструмен-
тального компонента мотивации» (Рочев, 
2014, с. 118). Это подтверждают и резуль-
таты других исследований, показывающие 
изменение учебных установок студентов 
по мере их взросления и движения по об-
разовательной траектории, когда студен-
ты «вынуждены вполне сознательно пере-
форматировать себя на необходимость 
любым путем избежать неудачи и возмож-
ных проблем, связанных с пересдачами и 
отчислением из вуза в случае «завала» эк-
заменационной сессии» (Гигин, Грищенко, 
2021, с. 115).

Таким образом, накопленный опыт ис-
следований позволяет сказать, во-первых, 
о перспективности исследований образо-
вательных траекторий студентов с точки 
зрения конструктивистской парадигмы, 
а во-вторых, о необходимости продолжать 
поиск основания типологии, включающе-
го не отдельные стороны образовательной 
деятельности студента, а совокупность всех 
ценностных свойств его жизненного мира, 
причем учитывая темпоральные характе-
ристики, объективно присутствующие и 
влияющие на студента в период обучения 
в вузе.

Методология, 
методы и дизайн 
эмпирического 
исследования
В настоящее время в Тюменском госу-

дарственном университете (далее – ТюмГУ) 
апробируется модель персонализированно-
го обучения студентов по индивидуальным 
образовательным траекториям (далее – ИОТ). 
В новых условиях организации образова-
тельного процесса возникла потребность 
в проведении специализированного по-
стоянного мониторинга образовательных 
траекторий студентов. В ответ на эту по-
требность в 2022 году было принято реше-
ние об организации «Центра образователь-
ной аналитики» ТюмГУ (рук. Т.В. Гаврилюк), 
к стратегическим задачам которого отнесе-
ны разработка методологии и проведение 
мониторинговых исследований (Бочаров, 
Гаврилюк, 2023).

Для анализа мониторинговых показа-
телей была разработана методология, ос-
нованная на конструктивистской концеп-
ции Ж.Т. Тощенко, – «социология жизни» 
(Тощенко, 2016). Центральное понятие этой 
концепции – «жизненный мир», которое 
характеризует сферу объективно обуслов-
ленного и субъективно значимого опыта 
людей, а также систему их коммуникаций 
и форм социального взаимодействия, регу-
лируемых при помощи ценностных и сим-
волических посредников. Жизненный мир 
также есть пространство жизнедеятельно-
сти, в котором личность может выступать 
как творец, как преобразователь этого про-
странства, вне зависимости от вектора пре-
образований и их эмоциональной оценки 
другими. При этом для анализа жизненно-
го мира в концепции Ж.Т. Тощенко значи-
мо темпоральное измерение, что позволяет 
всесторонне анализировать: 1) значение 
прошлых событий; 2) ценность имеющихся 
в настоящее время предметно воплощен-
ных практик; 3) целеполагание субъектов 
относительно будущих планов, целей и лич-
ных траекторий жизни.

Применяя такую методологию, мы рас-
сматриваем учебу в вузе в качестве этапа 
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образовательной траектории, являющей-
ся частью всего жизненного пути студента. 
С учетом положений типологического анали-
за Г.Г. Татаровой (Татарова и др., 2023) нами 
разработан подход к выделению модальных 
типов студентов с присущей каждому из 
этих типов образовательной траекторией. 
Основанием типологии выступают темпо-
ральные и ценностные измерения/свойства 
жизненного мира студента и их динамика в 
процессе движения по индивидуальной об-
разовательной траектории в границах ин-
ституционального пространства вуза.

Эмпирической базой для статьи по-
служили данные двух этапов мониторин-
гового исследования «Образовательный 
путь студента ТюмГУ в условиях индиви-
дуальных образовательных траекторий». 
Представлен сравнительный анализ па-
нельного массового опроса студентов I кур-
са (декабрь 2022 года) и IV курса бакалав-
риата ТюмГУ (апрель 2023 года). Объект 
исследования – студенты бакалавриата 
ТюмГУ. Выборка целевая, репрезента-
тивная по полу и группе специальностей 
(социальные, гуманитарные, естественно-
научные, технические).

Среди студентов I курса количество 
участников исследования составило 1000 
человек, из них студенты естественно- 
научных специальностей – 360 человек (36%), 
социально-гуманитарных специальностей – 
640 человек (64%), что соответствует струк-
туре генеральной совокупности первокурс-
ников, поступивших в ТюмГУ в 2022 году 
(3760 человек). Из 1000 человек 400 (40%) – 
мужского пола и 600 (60%) – женского пола.

Среди студентов IV (выпускного) курса 
количество участников исследования соста-
вило 856 человек, из них студенты естественно- 
научных специальностей – 264 человека 
(30,8%), социально-гуманитарных специаль-
ностей – 592 человека (69,2%), что соответ-
ствует структуре генеральной совокупности 
студентов выпускного курса, обучающих-
ся в ТюмГУ в 2023 году (1356 человек). Из 
856 человек 244 (28,5%) – мужского пола и 
612 (71,5%) – женского пола. Сбор данных 
производился в феврале – апреле 2023 года.

Для сбора данных на обоих этапах про-
екта осуществлялся анкетный опрос студен-
тов в режиме мониторинга (т. е. с сохране-
нием основных вопросов и блоков анкеты). 
Опрос студентов проводился аудиторно 
на базе программы «Анкетолог» (с пред-
варительным инструктажем респондентов 
интервьюером).

Для выделения модальных типов студен-
тов нами последовательно использовались 
методы факторного и кластерного анали-
за (анализ осуществлялся в программе IBM 
SPSS Statistics). Сочетание этих методов в 
настоящее время успешно применяется 
в социологических исследованиях для по-
лучения социальных типов респондентов 
(Попов, 2013), в том числе использовалось 
нами в выполненных ранее исследованиях 
молодежи нового рабочего класса (Бочаров, 
Гаврилюк, 2021).

Факторный анализ выстраивался в гра-
ницах темпоральной логики (с необходимы-
ми корректировками для студентов первого 
и выпускного курсов) на основании следую-
щих компонентов (групп факторов):

1) значение прошлых событий: «факторы 
опыта учебы в школе»;

2) ценность актуальных учебных прак-
тик: «факторы готовности к учебе в вузе 
(для студентов выпускного курса «факторы 
сформированности компетенций») и «факто-
ры важности принципов обучения по ИОТ»;

3) предвосхищение будущего – планы, 
цели, возможные личные траектории жиз-
ни: «факторы ожидания от учебы в вузе» 
(для студентов выпускного курса «факторы 
опыта учебы в вузе» и они относятся к груп-
пе актуальных учебных практик) и «факто-
ры профессиональных перспектив».

Данные группы факторов рассматрива-
ются нами как самостоятельные эмпириче-
ские показатели и используются в качестве 
типообразующих признаков для последую-
щего дифференцирования респондентов на 
кластеры (табл.).

В рамках кластерного анализа осущест-
влялась классификация респондентов на 
группы на основании существенных ха-
рактеристик (факторов) с помощью метода 
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K-means (К-средних) как наиболее опти-
мального при большом количестве анализи-
руемых объектов (наблюдений). Этот метод 
предусматривает разбиение всего множе-
ства объектов на заданное исследователем 
число кластеров так, чтобы средние значе-
ния для кластеров по каждой из переменных 
максимально различались. Эмпирическим 
путем как наиболее обоснованные для 
обоих массивов данных (I и IV курс) 
нами были выбраны четырехкластерные 
решения. Обоснованность их выбора в обо-
их случаях подтверждалась показателями 
F-статистики (статистика Фишера) и вели-
чиной статистической значимости (име-
ющей значения менее 0,05), одномерного 
однофакторного дисперсионного анализа 
(one-way ANOVA).

Модальные типы студентов 
и их характеристика
По результатам обработки данных нами 

обнаружено четыре модальных типа сту-
дентов, каждому из которых соответству-
ет собственная образовательная траекто-
рия. Темпоральное движение студента по 
образовательной траектории, его взрос-
ление и подготовка к окончанию обуче-
ния в вузе, выход на рынок труда, безус-

ловно, отражаются в наличии некоторых 
специфических особенностей и различий 
между характеристиками типов студен-
тов I и IV курсов, однако основные харак-
теристики выделенных модальных типов 
совпадают.

Социальный тип 1 «Конформисты»
Характеристики типа: конформизм, со-

циальная пассивность, ориентация на ми-
нимизацию учебных усилий, тревога за бу-
дущее.

Основания для выстраивания образова-
тельной траектории – пассивное присут-
ствие, выражающееся в отсутствии интереса 
к учебным курсам, формальном выполнении 
минимальных требований на фоне склонно-
сти к тревоге за свое профессиональное бу-
дущее. Главное для них – «получить корочку».

Различия в характеристиках студентов 
I и IV курса. У студентов IV курса растет тре-
вожность за свое будущее, более выражены 
уход от размышлений о будущей работе и 
вера в счастливую случайность, способную 
улучшить их материальное положение по 
сравнению с родителями.

Прогноз. Для первокурсников этого типа 
высокая тревожность и неуверенность в бу-
дущем может помешать успешному окон-
чанию вуза. Для студентов-выпускников 

Таблица. Основные математические критерии обоснованности 
выполненных факторных решений для массивов студентов I и IV курса ТюмГУ 

(метод главных компонент, вращение факторов по методу Варимакс с нормализацией Кайзера)

Группы факторов 
жизненного мира студента

Охват общей дисперсии 
исходных переменных, %

Мера выборочной 
адекватности Кайзера – 
Мейера – Олкина (КМО)

Критерий сферичности 
Барлетта (Sig)

I курс IV курс I курс IV курс I курс IV курс

1. Опыт учебы в школе 70,2 72,1 0,817 0,855 0,0

2. Сформированные 
компетенции* 64,1 64,2 0,835 0,857 0,0

3. Важность принципов 
обучения по ИОТ 62,9 70,9 0,885 0,931 0,0

4. Опыт учебы в вузе** 72,6 64,1 0,815 0,799 0,0

5. Профессиональные 
перспективы 67,1 70,0 0,760 0,787 0,0

* Для первокурсников: «готовности к учебе в вузе (факторы базовых компетенций)».
** Для первокурсников: «ожидания от учебы в вузе».
Источник: результаты авторского исследования.



7СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО – ТОМ 9 – № 3 – 2023

В.Ю. Бочаров, Т.В. Гаврилюк  |  Образовательные траектории как основание типологии студентов...

существует низкая вероятность поступле-
ния в магистратуру или работы по получен-
ной специальности и быстрой адаптации на 
рынке труда (выпускники этого типа больше 
всего ориентированы на свободный график, 
самозанятость/фриланс).

Социальный тип 2 «Отличники»
Характеристики типа: стремление к 

мультидисциплинарным знаниям и овладе-
нию выбранной специальностью, высокий 
уровень самодисциплины и мотивации к 
учебе, сознательный выбор ИОТ.

Основания для выстраивания образова-
тельной траектории – личная ответствен-
ность, выражающаяся в высокой учебно-по-
знавательной активности, стремлении к ов-
ладению дополнительными знаниями, как 
правило, в рамках образовательного про-
странства вуза. 

Различия в характеристиках студентов 
I и IV курса. У студентов IV курса усиливает-
ся ориентация на поступление в магистра-
туру по своей специальности и снижаются 
показатели оптимистического восприятия 
будущего.

Прогноз. Для первокурсников: очень вы-
сокая вероятность успешного окончания 
вуза. Для выпускников: высокая вероятность 
реализации линейной образовательной тра-
ектории (поступление в магистратуру по по-
лучаемой специальности) и/или успешной 
адаптации на рынке труда и трудоустрой-
ства по полученной специальности.

Социальный тип 3 «Активисты»
Характеристики типа: стремление к 

групповой работе и налаживанию социаль-
ных связей, широкие неформальные комму-
никации, высокая готовность к внеучебной 
деятельности, невысокая степень внутрен-
ней мотивации к учебе.

Основания для выстраивания образова-
тельной траектории – расширение соци-
ального капитала, использование нефор-
мальных связей для адаптации в вузе и ре-
шения учебных задач, а также в целом для 
достижения жизненного успеха.

Различия в характеристиках студентов 
I и IV курса. У студентов IV курса снижается 
включенности во внеучебную деятельность. 

Заметный рост среди выпускников под-
держки системы ЕГЭ и ОГЭ и уровня оценки 
собственных знаний в области интернет-
коммуникаций и иностранного языка.

Прогноз. Для первокурсников: достаточ-
но высокая вероятность успешного оконча-
ния вуза. Для выпускников: высокая вероят-
ность успешной адаптации на рынке труда, 
но при трудоустройстве приоритет будет 
отдаваться не полученной профессии, а ком-
петенциям в сфере информационных техно-
логий и иностранного языка.

Социальный тип 4 «Нигилисты»
Характеристики типа: негативный на-

строй, низкая вовлеченность в групповую 
работу и внеучебную деятельность, отсут-
ствие интереса к обучению, критичное от-
ношение к системе обучения по ИОТ.

Основания для выстраивания образова-
тельной траектории – избегание, выража-
ющееся в негативном отношении к учебе в 
вузе, критичном настрое относительно тех-
нологии обучения по ИОТ.

Различия в характеристиках студен-
тов I и IV курса. У студентов IV курса еще 
более выражен критичный настрой по от-
ношению к образованию вообще, учебе в 
школе и вузе, принципам обучения по ИОТ. 
Также среди студентов IV курса увеличи-
лась доля не желающих работать. По срав-
нению с первокурсниками вдвое возросла 
доля полагающих, что им не удастся до-
биться в жизни того же положения, что и их 
родители.

Прогноз. Для первокурсников этого типа 
существует высокая вероятность не закон-
чить вуз. Для выпускников высока вероят-
ность проблем адаптации на рынке труда, 
низкая вероятность трудоустройства по 
специальности и высокий риск оказаться в 
группе безработных.

Можно отметить динамику представ-
ленности модальных типов среди опрошен-
ных студентов I и IV курса ТюмГУ. Среди 
выпускников заметно сокращение доли 
студентов типа «конформисты» и рост доли 
«нигилистов». Доли «отличников» и «акти-
вистов» в обоих массивах примерно одина-
ковые (рис.).
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Заключение
Выделенные модальные типы студентов 

имеют важное прикладное значение для эф-
фективного управления пространством вуза. 
Темпоральный характер методологии обеспе-
чил пластичность ее основания (ценностные 
свойства жизненного мира студента) и воз-
можность корректного сравнения эмпириче-
ских данных. В рамках эмпирических иссле-
дований, осуществляемых в мониторинговом 
режиме, студенты-первокурсники типологи-
зированы в начале их образовательной тра-
ектории, одновременно существование таких 
же модальных типов было подтверждено сре-
ди студентов выпускного курса. Полученные 
эмпирические данные дают возможность для 
принятия управленческих решений по раз-
витию желательных для вуза и рынка труда 
образовательных траекторий («отличники» 
и «активисты») и коррекции нежелательных 
(«конформисты» и «нигилисты»), а также воз-
можности дальнейших мониторинговых за-
меров. Именно возможности обоснованного 
планирования и поиска социальных резервов 
в условиях еще не до конца освоенного ни 
преподавателями российских вузов, ни сами-
ми студентами нового образовательного про-
странства (системы ИОТ), – важная черта реа-
лизуемого нами конструктивистского подхо-
да и его методологическое преимущество.

К конкретным практическим мерам по 
доработке системы ИОТ для развития жела-
тельных и коррекции нежелательных траек-
торий по результатам проведенных иссле-
дований могут быть отнесены следующие:

1) расширение репертуара курсов, пред-
лагаемых студентам для обучения по систе-
ме ИОТ профессиональных элективов;

2) повышение эффективности тьютор-
ской поддержки студентов (особенно для 
первокурсников);

3) оптимизация критериев прозрачности 
(студент должен четко представлять содержа-
ние предлагаемого курса) и доступности меха-
низмов выбора студентами курсов обучения 
по ИОТ (стабильная работа цифровой среды 
вуза, в том числе личного кабинета студента);

4) улучшение технических возможно-
стей вуза для повышения качества онлайн- 
технологии ведения учебных курсов;

5) повышение качества расписания заня-
тий (удобство времени занятий, избегание 
«окон» между парами и назначения занятий 
в разных корпусах вуза);

6) создание реальных возможностей для 
студента собрать блок дисциплин элективов, 
чтобы по результатам их прохождения полу-
чить документ о дополнительном образовании;

7) недопустимость сокращения часов 
профильных дисциплин за счет элективных;

8) совершенствование преподавателями 
технологий обучения с учетом необходимо-
сти чтения курсов в смешанных группах, со-
стоящих из студентов различных специаль-
ностей и профилей обучения.

При реализации всего этого комплек-
са мер можно ожидать повышения уров-
ня удовлетворенности студентов системой 
ИОТ и увеличения доли модальных типов 
«отличники» и «активисты».

Рис. Типы студентов, их краткая характеристика и доли в массивах опрошенных, %
Источник: составлено авторами.
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Bocharov V.Yu., Gavrilyuk T.V.

EDUCATIONAL TRAJECTORIES AS A BASIS FOR THE 
TYPOLOGY OF RUSSIAN UNIVERSITY STUDENTS
The experience of Russian and foreign studies testifies to the perspective and relevance of analyzing 
students’ educational trajectories as part of their life world from the point of view of the constructivist 
paradigm. Developing the ideas of Zh.T. Toshchenko’s constructivist concept, the authors of the 
article propose to consider studies at university as a stage of educational trajectory, which is part 
of the student’s life path. Taking into account the provisions of G.G. Tatarova’s typological analysis 
we attempt to identify modal types of students with educational trajectory inherent in each of these 
types. This typology is based on temporal and value dimensions/properties of the student’s life 
world and their dynamics in the process of movement along an individual educational trajectory 
within the boundaries of the university institutional space. The empirical basis for approbation 
of the methodology was the data of two stages of the monitoring research on “Educational path of 
UTMN student in the conditions of individual educational trajectories” (2022–2023). The methods 
of factor and cluster analysis were consistently used to identify modal types of students. Factor 
analysis was built within the boundaries of temporal logic on the basis of three components (groups 
of factors): 1) significance of past events; 2) value of current learning practices; 3) anticipation of 
the future. The groups of factors were considered as independent empirical indicators and were used 
as typological features for further differentiation of respondents into clusters. The results of data 
processing revealed four modal types of students (“conformists”, “excellent students”, “activists” and 

“nihilists”), each of which corresponds to its own educational trajectory. The identified modal types 
of students have an important applied value for the effective management of the space of a modern 
Russian university. The obtained empirical results provide an opportunity to make managerial 
decisions on the development of educational trajectories desirable for the university and the labor 
market (“excellent students” and “activists”) and correction of the undesirable ones (“conformists” 
and “nihilists”), as well as the possibility of further monitoring measurements. 

Life world, educational trajectory, modal types of students, factor analysis, cluster analysis, 
educational monitoring.
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