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Аннотация 
Актуальность изучения академической вовлеченности вызвана тем, что от отношения сту-
дентов к учебе, их усердия в образовательной деятельности, активности на занятиях зависит 
качество подготовки специалиста. Анализ литературы показал, что данное понятие недоста-
точно изучено. Цель работы состоит в исследовании уровня научного интереса к феномену 
академической вовлеченности в среде отечественных и зарубежных ученых. В качестве ме-
тода исследования был выбран библиометрический анализ научно-информационного поля 
актуальных психолого-педагогических публикаций. Аналитическая работа осуществлялась 
с применением крупнейших в мире реферативно-библиографических и наукометрических 
баз хранения и поиска качественного научного контента «Web of Science», «Scopus», а так-
же отечественного информационно-аналитического портала «eLIBRARY». В результате была 
определена степень научной разработанности феномена академической вовлеченности и вы-
явлены зарубежные и отечественные подходы к ее изучению, структуре и формированию. 
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Материалы статьи могут быть полезны преподавателям и администрации вуза для эффектив-
ного планирования и организации учебно-воспитательного процесса вуза.
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Abstract
The relevance of studying the notion of academic engagement is due to the fact that the quality of 
training depends on students’ attitude towards learning, their diligence and classroom participation. 
The analysis of literature has shown that this concept is not sufficiently studied by scientists. The 
purpose of the study is to examine the degree of scientific interest in the phenomenon of academic 
engagement among Russian and foreign scientists. Bibliometric analysis of the scientific and 
information field of current psychological and pedagogical researches was chosen as the research 
method. Bibliometric and scientometric analysis was done on the basis of the most widely 
used  international bibliographic databases “Web of Science” and “Scopus”, as well as Russian 
information and analytical portal “eLIBRARY”. As a result, the extent of prior research on academic 
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engagement was determined, and foreign and Russian approaches to its study, structure and 
formation were identified. The article can be used by university teaching and management staff for 
effective planning and organization of the educational process at the university.
Keywords: academic engagement, students’ engagement, students, learning process.

Введение
Актуальность проблемы
Приоритетной задачей высшего образования сегодня остается повышение 

эффективности обучения в вузе, чтобы студенты активно и глубоко погружались 
в  учебный процесс в аудиторное и внеаудиторное время, с увлечением работали 
на занятиях, имели высокую академическую успеваемость, развивались в личност-
ном и профессиональном плане. По мнению Х. Коутса (Coates, 2005, 2007) важно 
учитывать вовлеченность студентов при определении качества университетского 
образования. Он считает, что определение качества университетского образования 
часто осуществляется без учета того, участвуют ли студенты в практиках, которые 
способствуют эффективному обучению, создаются ли вузами условия, которые мо-
гут стимулировать такое участие. 

Исследования показали, что качество высшего образования напрямую зави-
сит от тех видов деятельности, в которые был вовлечен студент, от его отношения 
к учебному процессу, заинтересованности в учебе, а также от того, как много вре-
мени студент тратил на те или иные виды активности. Современным вузам прихо-
дится решать проблему количества и качества выпускников. С одной стороны, идет 
«борьба» за лучшего студента с высокими баллами, с другой – важно «удержать» 
студентов, решая проблему отсева. Этим объясняется интерес к проблеме академи-
ческой вовлеченности студентов как необходимого условия успешного функцио-
нирования системы образования в современном мире. Анализ литературы показал, 
что это направление исследований привлекает всё большее внимание зарубежных 
и отечественных ученых.

Анализ литературы
Понятие «академическая вовлеченность» релевантно таким понятиям, как 

«вовлеченность», «школьная вовлеченность», «студенческая вовлеченность». 
A.В. Астин (Astin, 1984) отмечает: во-первых, окружающая среда способствует раз-
витию учащихся, во-вторых, эффективность образовательной политики и практи-
ки зависит от степени вовлеченности учащихся в учебный процесс. 

Английский язык оперирует двумя терминами для обозначения вовлеченности.
Involvement означает количество физической и психической энергии, кото-

рую ученик вкладывает в свое обучение. Вовлечённого в учебный процесс ученика 
(involved in learning) отличает высокая успеваемость, продолжительное пребыва-
ние в учебном материале, большое количество энергии, затраченной на обучение. 
Он участвует во внеурочной деятельности, тесно взаимодействует с преподавате-
лями и другими учащимися. 

Второй термин – «еngagement» – применяется для обозначения той доли от-
ветственности, которую берет на себя образовательное учреждение в той или иной 
деятельности помимо ответственности самого человека. Данная трактовка появи-
лась благодаря Национальному мониторингу вовлеченности студентов – National 
Survey of Student Engagement (далее NSSE), который проводится с 2000 года (NSSE, 
2007). Авторы опросника под понятием «engagement» понимают взаимосвязь ака-
демических результатов студентов с эффективными образовательными практика-
ми. Они выделяют пять показателей вовлеченности: «уровень академических за-
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дач, активное и совместное обучение, взаимодействие студентов и преподавателей, 
обогащение образовательного опыта и благоприятная обстановка в кампусе» (Kuh, 
2001, р.13). 

Amerstorfer & Freiin von Münster-Kistner (2021) показали, что большой пласт 
научных исследований посвящен вовлеченности учащихся начального и среднего 
уровней образования.

В рамках нашего исследования вызывает интерес понятие «студенческая вовле-
ченность». Можно выделить два подхода, посвященных студенческой вовлеченно-
сти. Исследования зарубежных исследователей (первый подход) носят преимуще-
ственно эмпирический характер. Ученые занимаются разработкой прикладных 
решений конкретных задач. Такие работы о студенческой вовлеченности появи-
лись в середине XX века. Данной проблематикой занимались Astin (1984), Tinto 
(1997), Pascarella (1985), Terenzini & Reason (2014), Chickering и Gamson (2006) и др.

Первым, кто ввел понятие «студенческая вовлеченность», был Astin (1984). Он 
рассматривал данный феномен как совокупность временных ресурсов и умствен-
ных усилий студентов, которые они направляли на приобретение академического 
опыта.

В своих работах Pascarella (1985) выяснил, что на качество обучения и интел-
лектуальное развитие студентов влияет восприятие ими среды колледжа, т. е. их со-
циальная вовлеченность. Под вовлеченностью Terenzini & Reason (2014) стали по-
нимать способы участия студентов в разнообразных видах учебной деятельности, 
время и усилия студентов, которые они вкладывают в учебный процесс, способы 
взаимодействия с однокурсниками и преподавателями, а также роль университета 
в предоставлении им возможностей для обучения и обеспечения благоприятной 
среды. 

Первые работы по измерению студенческой вовлеченности были выполнены 
Chickering & Gamson (2006), которые выделили показатели, положенные в основу 
первой формализованной анкеты для оценки студенческой вовлеченности. 

Исследованиями в данной области, которые можно условно отнести к опытно-
экспериментальным, занимались Kuh (2007), Handelsman et al. (2005), Baily (2010), 
Carini et al. (2006), Ryan (2005) и др. В их работах показано, как студенческая вовле-
ченность влияет на академическую успеваемость учащихся. 

Второй подход к исследуемой проблеме представлен работами отечественных 
исследователей. Данный подход предполагает концептуальность и методологич-
ность. Вопросами студенческой вовлеченности занимались социологи образо-
вания А.Г.  Эфендиев, О.М.  Дудина (Efendiyev & Dudina, 1997), О.А. Большакова 
(Bol’shakova, 2005), В.А.  Лапшов, Е.В.  Власова, Н.П. Пономарева (Lapshov et al., 
1999), В.П. Гарькин и И.Е. Столярова (Gar’kin & Stolyarova, 2000). Однако их иссле-
дования отличаются фрагментарностью, изучением лишь отдельных аспектов про-
блемы, таких как посещаемость, использование литературы и др. Многочисленные 
исследования отечественных ученых были посвящены влиянию учебной мотива-
ции на академическую успеваемость студентов университета (Krylova, 2012; Sobkin 
et al., 2005), но в них отсутствует четкое обоснование показателей и критериев из-
мерения студенческой вовлеченности. 

Модель студенческой вовлеченности была разработана Н.Г.  Малошонок. Бу-
дучи социологом в области образования, она рассматривает академическую во-
влеченность как компонент студенческой вовлеченности, которая включает в себя 
«индивидуальную вовлеченность студентов и институциональные условия, спо-
собствующие активному обучению» (Maloshonok, 2014, р. 89). Исследования Ма-
лошонок содержат первую попытку отечественных социологов высшего образова-
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ния концептуализировать понятие «академической вовлеченности» и измерить ее. 
Академически вовлеченный студент, по мнению автора, характеризуется высокой 
успеваемостью, положительными изменениями в знаниях и компетенциях, а также 
удовлетворенностью обучением (Maloshonok, 2014).

Среди зарубежных коллег концептуализацией понятия по результатам эмпи-
рических исследований занимались Finn (1989), Marks (2000), Е. Скиннер, Т. Кин-
дерман и К. Фюррер (Skinner et al., 2009), предложившие двухкомпонентную модель 
изучения студенческой вовлеченности, состоящую из поведенческого и эмоцио-
нального компонентов. 

Позднее была выделена трехкомпонентная модель с включением также когни-
тивного конструкта (Archambault et al., 2009; Fredricks et al., 2004; Jimerson et al., 
2003). Christenson и ее коллеги (Christenson & Reschly, 2010; Reschly & Christenson, 
2006, 2012; Appleton et al., 2006) обозначили четырехкомпонентную модель, добавив 
психологический конструкт. В представленной модели поведенческая вовлечен-
ность подразделялась на собственно академическую (время выполнения задания, 
заработанные кредиты и выполнение домашней работы) и поведенческую, предпо-
лагавшую посещаемость, активную работу на занятии и участие во внеурочных ака-
демических мероприятиях. Последняя попытка была предпринята J. L. H. Bowden и 
ее коллегами (Bowden et al., 2019), которые усовершенствовали четырехкомпонент-
ную модель, выделив в ней поведенческую, эмоциональную, когнитивную и соци-
альную вовлеченность. 

Вовлеченность изучается на разных уровнях, на каждом уровне выделяют виды 
вовлеченности (Рисунок 1):

Рисунок 1. Уровни и виды вовлеченности
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Таблица 1. Компоненты   академической вовлеченности по Amerstorfer & Freiin von 
Münster-Kistner (2021)  

 
Компоненты 

академической 
вовлеченности 

 
Содержание компонента 

Когнитивная 
вовлеченность 

Все виды мыслительной деятельности, направленные на 
выполнение академических задач

Метакогнитивная 
вовлеченность 

Управление учащимся когнитивными действиями 

Эмоциональная 
вовлеченность 

Регулирование учащимся своих эмоций и эмоций 
сверстников

Социальная 
вовлеченность 

Все формы взаимодействия студентов друг с другом и с 
преподавателями

организация (школа или 
университет)

школьная/университетская 
жизнь (внеклассные 

мероприятия, кружки, 
факультативы)

среда 
(взаимоотношения 
со сверстниками, 

педагогами)

про-
цесс 

обуче-
ния

эмоциональная 
(аффективная) 
вовлеченность

поведенческая 
вовлеченность 

когнитивная 
вовлеченность 

академическая 
вовлеченность 

Уровни вовлеченности Виды вовлеченности 
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ский университет в Остине, Висконсинский университет в Мадисоне, Мюнхенский 
университет, Национальный исследовательский университет «Высшая школа эко-
номики».

Интерес вызывает работа Amerstorfer & Freiin von Münster-Kistner (2021), кото-
рые выделили следующие компоненты академической вовлеченности (Таблица 1):

Таблица 1. Компоненты   академической вовлеченности по Amerstorfer & Freiin von Münster-
Kistner (2021) 

Компоненты академической 
вовлеченности Содержание компонента

Когнитивная вовлеченность Все виды мыслительной деятельности, направленные  
на выполнение академических задач

Метакогнитивная вовлечен-
ность

Управление учащимся когнитивными действиями

Эмоциональная 
вовлеченность

Регулирование учащимся своих эмоций и эмоций  
сверстников

Социальная вовлеченность Все формы взаимодействия студентов друг с другом  
и с преподавателями

Вовлеченность в выполнение 
задач

Способы взаимодействия студентов с учебным материа-
лом, умение ставить цели, сформированные академические 
навыки

Коммуникативная 
вовлеченность

Эффективное письменное, устное и невербальное общение 
учащегося с другими людьми

Цель исследования
Цель исследования состоит в изучении уровня научного интереса к феномену 

академической вовлеченности у отечественных и зарубежных ученых.

 Методы и методики исследования
Методы исследования: анализ научной литературы, обобщение, систематиза-

ция, библиометрический анализ. Метод библиометрического анализа научно-ин-
формационного поля актуальных психолого-педагогических исследований был 
выбран для определения уровня научной разработанности феномена академи-
ческой вовлеченности в научной литературе. Аналитическая работа осуществля-
лась с применением крупнейших в мире реферативно-библиографических и нау-
кометрических баз хранения и поиска качественного научного контента «Web of 
Science», «Scopus», а также отечественного информационно-аналитического пор-
тала (научная электронная библиотека) «eLIBRARY». В качестве ключевого для 
библиометрического анализа мы взяли понятие «академическая вовлеченность» 
(«academic еngagement»). Было изучено распределение научных публикаций по 
ключевому слову «академическая вовлеченность» за 2017-2021 гг. по областям на-
учных знаний и по типу публикаций.

Результаты
Представим результаты библиометрического анализа понятия «академиче-

ская вовлеченность», который был осуществлен с помощью крупнейшей базы 
данных рецензируемой научной литературы «Scopus» за период 2017-2021 гг. 
Было установлено, что интерес к данной проблематике среди ученых показал 
ежегодный рост (Рисунок 2). Общее количество работ за 5 лет (2017-2021 гг.) со-
ставило 1182 работы.
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Рисунок 2. Результаты библиометрического анализа термина  
«академическая вовлеченность» за 5 лет (2017-2021 гг.)  

в зарубежной базе научного цитирования «Scopus»

В Таблице 2 отражено количество опубликованных научных статей по пред-
метным областям исследования. Мы видим, что происходит увеличение научного 
интереса к изучению академической вовлеченности в таких научных областях, как 
«Математика», «Инжиниринг», «Информатика», «Психология», «Социальные нау-
ки», «Бизнес, менеджмент и бухгалтерский учет». Следует отметить, что изучаемый 
нами феномен рассматривается учеными также и в таких областях науки, как «Ме-
дицина», «Уход за больными», «Науки принятия решений», «Наука об окружаю-
щей среде», «Искусство и гуманитарные науки», «Энергия», «Биохимия, генетика 
и молекулярная биология».

Расхождение в общем количестве публикаций по годам объясняется тем, что 
научные журналы, индексируемые в базе данных Scopus, в основном принимают 
статьи по нескольким научным направлениям.

Таблица 2. Распределение научных публикаций по ключевому слову «академическая  
вовлеченность» за 5 лет (2017-2021 гг.) в зарубежной базе научного цитирования «Scopus»  
по областям научных знаний

Области знаний 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Социальные науки (Social Sciences) 110 126 153 145 167
Информатика (Computer Science) 20 29 42 47 47
Инжиниринг (Engineering) 8 16 30 27 21
Математика (Mathematics) 0 6 0 8 0
Психология (Psychology) 45 60 60 61 114
Бизнес, менеджмент и бухгалтерский учет 
(Business, Management and Accounting)

15 19 13 23 23

Искусство и гуманитарные науки  
(Arts and Humanities)

12 10 21 11 12

Медицина (Medicine) 16 40 39 52 53
Науки принятия решений (Decision Sciences) 6 0 7 0 0
Энергия (Energy) 0 0 8 12 9
Уход за больными (Nursing) 0 6 0 0 10
Биохимия, генетика и молекулярная биология 
(Biochemistry, Genetics and Molecular Biology)

4 0 0 0 0

Наука об окружающей среде  
(Environmental Science)

5 9 13 19 0
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Обратимся к Рисунку 3, на котором представлены результаты распределения 
научных статей по проблеме академической вовлеченности в зависимости от типа 
документа. Мы видим увеличение количества статей по данной проблематике, 
а также материалов конференций и обзоров.

 

Рисунок 3. Результаты библиометрического анализа термина  
«академическая вовлеченность» за 5 лет (2017-2021 гг.) в зарубежной базе  

научного цитирования «Scopus» в зависимости от типа документа

Научный интерес ученых к проблеме академической вовлеченности за пери-
од 2017-2021 гг. отмечается и в зарубежной базе научного цитирования «Web of 
Science» (Рисунок 4). Общее количество работ за 5 лет (2017-2021 гг.) состави-
ло 306.

 

Рисунок 4. Результаты библиометрического анализа термина  
«академическая вовлеченность» за 5 лет (2017-2021 гг.)  

в зарубежной базе научного цитирования «Web of Science»
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В Таблице 3 представлено количественное распределение публикаций научных 
статей по областям знаний в научной базе данных «Web of Science». В данной базе 
цитирования сконцентрировано большое количество научных областей. Для удоб-
ства представления результатов библиометрического анализа термина «академи-
ческая вовлеченность» все документы, которые представлены только в одной об-
ласти, мы сгруппировали в одну группу – Разное. Мы видим устойчивую динамику 
интереса к данной проблематике по таким научным областям, как «Образование.  
Образовательные исследования», «Образовательная психология», «Многопро-
фильная психология». Следует отметить, что проблемой академической вовлечен-
ности занимаются ученые как гуманитарных, так естественно-научных областей 
знаний.

Таблица 3. Распределение научных публикаций по ключевому слову «академическая  
вовлеченность» за 5 лет (2017-2021 гг.) в зарубежной базе научного цитирования  
«Web of  Science» по областям научных знаний

Области знаний 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Образование.  Образовательные исследования 
(Education. Educational Research)

14 14 19 10 16

Социальная работа (Social Work) 0 0 0 4 0
Специальное образование (Education Special) 6 4 4 0 3
Психология развития (Psychology 
Developmental)

0 6 2 5 8

Менеджмент (Management) 4 4 0 6 4
Науки об окружающей среде (Environmental 
Sciences)

0 2 0 0 0

Многопрофильная психология (Psychology 
Multidisciplinary)

6 7 5 6 25

Социальная психология (Psychology Social) 0 0 0 0 4
Образовательная психология (Psychology 
Educational)

7 12 11 8 14

Клиническая психология (Psychology Clinical) 4 2 4 0 0
Междисциплинарные приложения компью-
терных наук (Computer Science Interdisciplinary 
Applications)

3 2 0 0 0

Образовательные научные дисциплины 
(Education Scientific Disciplines)

0 0 2 0 0

Междисциплинарные общественные науки 
(Social Sciences Interdisciplinary)

0 3 2 2 0

Бизнес (Business) 2 3 0 0 0
Психиатрия (Psychiatry) 0 0 0 0 3
Семейные исследования (Family Studies) 3 0 0 5 3
Общая внутренняя медицина (Medicine General 
Internal)

0 0 0 0 3

География (Geography) 0 0 2 0 0
Компьютерные информационные системы 
(Computer Science Information Systems)

2 0 0 0 0

Прикладная психология (Psychology Applied) 0 0 0 2 0
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Области знаний 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Общественная экологическая гигиена труда 
(Public Environmental Occupational Health)

0 2 2 2 4

Социология (Sociology) 0 0 2 0 0
Машиностроение. Промышленность 
(Engineering Industrial)

2 0 0 3 3

Общая внутренняя медицина (Medicine General 
Internal)

2 0 0 0 0

Психиатрия (Psychiatry) 2 0 0 0 0
Психология (Psychology) 2 0 0 0 2
Разное 13* 9** 12*** 10**** 17*****

Примечание:
*Компьютерные науки/Искусственный интеллект, Методы теории информатики, 

Образовательные научные дисциплины, Инженерная электротехника/Электроника, Эт-
нические исследования, Информатика/Библиотековедение, Экспериментальные меди-
цинские исследования, Психология развития, Социальная психология, Общественная 
экологическая гигиена труда, Реабилитация, Социальная работа, Злоупотребление психо-
активными веществами.

**Образовательные научные дисциплины, Машиностроение, Промышленность, Много-
профильная инженерия, Экологические исследования, Зеленые устойчивые научные техно-
логии, Общая внутренняя медицина, Управление исследованиями операций, Психиатрия, 
Экспериментальная психология.

***Неотложная медицинская помощь, Зеленые устойчивые научные технологии, Услуги 
в области медицинских наук, Менеджмент, Общая внутренняя медицина, Эксперименталь-
ные медицинские исследования, Психиатрия, Психология, Прикладная психология, Реаби-
литация, Социальные вопросы, Злоупотребление психоактивными веществами.

****Бизнес, Финансы бизнеса, Образовательные научные дисциплины, Науки об окру-
жающей среде, экологические исследования, Зеленые устойчивые научные технологии, Ин-
форматика/Библиотековедение, Сестринское дело, Клиническая психология, Социальная 
психология.

*****Системы автоматизации управления, Бизнес, Финансы бизнеса, Информатика/Ки-
бернетика, Экономика, Образовательные научные дисциплины, Экологические исследо-
вания, Эргономика, Этнические исследования, Зеленые устойчивые научные технологии, 
Литературные обзоры, Сестринское дело, Педиатрия, Прикладная психология, Социальная 
работа, Социология, Злоупотребление психоактивными веществами.

Обратимся к Рисунку 5, на котором представлены результаты распределения 
научных статей по проблеме академической вовлеченности в зависимости от типа 
документа. Наблюдается интенсивная положительная динамика в количестве ра-
бот зарубежных исследователей. 

Библиометрический анализ научных исследований феномена академиче-
ской вовлеченности за 5 лет (2017-2023 гг.), проведенный в научно-электронной 
библиотеке «eLIBRARY» по ключевому слову «академическая вовлеченность», 
выявил низкие показатели публикационной активности российских ученых 
(Рисунок 6). 
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Рисунок 5. Результаты библиометрического анализа термина  
«академическая вовлеченность» за последние 5 лет (2017-2021 гг.)  

в зарубежной базе научного цитирования «Web of Science» по типу документа

Рисунок 6. Результаты библиометрического анализа термина «академическая  
вовлеченность» за 5 лет (2017-2023 гг.) в научно-электронной библиотеке «eLIBRARY»

Низкая популярность данной научной проблематики среди российских уче-
ных, на наш взгляд, объясняется тем, что данный термин только недавно вошел 
в научный обиход.

Дискуссия
Исследование показало, что академическая вовлеченность студентов – это ин-

тегративная характеристика, отражающая степень активности студента на учебных 
занятиях, его учебные достижения, усердие, количество времени, потраченное на 
выполнение заданий и самоподготовку к занятиям, взаимодействие с однокурс-
никами и преподавателями по обсуждению учебных вопросов во внеучебное вре-
мя. Академическая вовлеченность возникает, когда студенты основательно, эмо-
ционально, вдумчиво погружаются в учебную деятельность и взаимодействуют 
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со сверстниками. Данная трактовка академической вовлеченности перекликается 
с позицией Amerstorfer & Freiin von Münster-Kistner (2021).

По мнению ученых, студенческая вовлеченность влияет на уровень студенче-
ских отчислений в университете (Terent’yev et al., 2015; Kuh, 2009). Академическая 
вовлеченность, как компонент студенческой вовлеченности, позволяет выявить 
причины отсева студентов, диагностировать удовлетворенность студентов про-
цессом обучения в вузе, эффективно организовывать учебно-воспитательный про-
цесс. Для того чтобы повысить академическую вовлеченность студентов, важно ра-
ционально и эффективно организовывать самостоятельную (домашнюю) работу, 
на учебных занятиях использовать интерактивные технологии обучения, создавать 
благоприятную образовательную среду, вовлекать студентов во внеучебную дея-
тельность, в различные виды активностей в рамках университета.

Исследования ученых свидетельствуют о том, что вовлеченные в образова-
тельный процесс студенты отчисляются значительно меньше, чем не вовлеченные 
в учебный процесс (Terent’yev et al., 2015; Kuh, 2009). Кроме того, исследователи 
отмечают, что вовлеченные в академическую жизнь университета студенты имеют 
адекватную самооценку, удовлетворены процессом обучения, имеют высокую ака-
демическую успеваемость и учебную мотивацию (Pascarella et al., 2010).

Заключение
Теоретический анализ отечественных и зарубежных психолого-педагогиче-

ских исследований позволил выделить два подхода к изучению, структуре и фор-
мированию академической вовлеченности. Проведенный библиометрический ана-
лиз психолого-педагогических исследований с применением крупнейших в мире 
реферативно-библиографических и наукометрических баз хранения и поиска ка-
чественного научного контента «Web of Science», «Scopus» и «eLIBRARY» позво-
лил дать оценку современному состоянию проблемы академической вовлеченно-
сти студентов. Полученные результаты показывают, что неуклонно увеличивается 
количество публикаций, посвящённых академической вовлеченности, зарубежные 
авторы более основательно занимаются изучением этого феномена. К сожалению, 
отечественная научная литература демонстрирует фрагментарность исследований, 
посвященных проблемам академической вовлеченности. 

Конфликт интересов
Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интере-
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