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Аннотация 

В современном обществе непрерывное образование играет важную роль в 

формировании интеллектуального потенциала и развитии личности. Изучение психолого-

педагогических характеристик, связанных с уровнем вовлеченности, может помочь понять, 

какие факторы оказывают наибольшее влияние на интерес и активность индивида в 

процессе непрерывного образования. Отмечено, что социальные факторы в значительной 

мере влияют на формировании мотивации личности к обучению. Индивидуальные 

психологические особенности индивида также воздействуют на уровень вовлеченности 

личности в непрерывное образование. Понимание этих факторов позволит разработать 

более эффективные методы мотивации и поддержки для тех, кто испытывает затруднения 

или не проявляет достаточный интерес к образовательной деятельности. 
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Введение 

В современном обществе, где знания и информация играют все более важную роль, 

непрерывное образование становится необходимостью для успешной адаптации к постоянно 

меняющимся требованиям рынка труда. В данном контексте инспирация в процессы 

непрерывного образования приобретает особое значение. 

Понятие «инспирация» (от латинского inspiratio – внушение, мотивация, побуждение к 

действию) иными словами "вовлеченность", описывает степень участия и активности человека 

в определенном процессе или роде деятельности. В рассматриваемом нами случае 

непрерывного образования, вовлеченность отражает мотивацию и заинтересованность 

индивида в самообразовании, его стремление к приобретению новых знаний и навыков. 

Психолого-педагогические характеристики влияют на степень вовлеченности человека в 

процесс непрерывного образования [Литвинова, 2017]. Одним из элементов таких 

характеристик является личностные особенности. Индивидуальные цели, потребности, 

интересы и предпочтения играют важную роль в определении степени мотивации человека к 

образованию. Высокая потребностью личности в достижении поставленных целей и 

саморазвитии, определяет инспирация в процесс непрерывного образования. 

Основное содержание  

Социальная поддержка также является важным фактором вовлеченности. Поддержка со 

стороны близких людей или коллектива, как эмоциональная помощь, так и практическое 

содействие, способствует повышению интереса к образовательной деятельности, мотивирует 

индивида к достижению намеченных целей. Социум и доступность образовательных ресурсов 

могут как стимулировать, так и ограничивать потребность индивида в стремлении к процессу 

непрерывного обучения. Например, люди из малообеспеченных слоев населения, не имеющие 

доступа к качественному образованию или не получившие должную поддержку от своего 

окружения, могут вообще не испытывать потребности в получении образования выше среднего.  

Психологический климат также играет значительную роль. Чувство защищенности и 

уверенности в своих способностях помогают развитию положительного отношения к 

непрерывному образованию и повышению вовлеченности. С другой стороны, стресс, тревога и 

неуверенность могут снижать мотивацию и препятствовать активному участию [Галиева, 2016]. 

Следует отметить, что вовлеченность в непрерывное образование имеет значительные 

позитивные последствия для индивида и общества в целом. Для индивида это может быть 

повышение профессиональных навыков и компетентностей, улучшение карьерных перспектив 

и самооценки, расширение кругозора и повышение личной эффективности. Для общества в 

целом это развитие кадрового потенциала различных сфер экономики, и как следствие наличие 

востребованной квалифицированной рабочей силы, укрепление социальной структуры и рост 

экономического потенциала страны. 

В целом, вовлеченность в непрерывное образование определяется сложным 

взаимодействием социальных, психологических и индивидуальных факторов. Понимание 

рассматриваемого феномена поможет разработать эффективные стратегии по стимулированию 

интереса к непрерывному образованию и созданию благоприятной образовательной среды.  

Как уже отмечалось инспирация в непрерывное образование является сложным и 

многогранным процессом, который зависит от ряда детерминант. Психолого-педагогические 
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характеристики вовлеченности индивида определяются не только индивидуальными 

особенности личности, но и социокультурными факторами. 

Одним из ключевых факторов, влияющих на психологическую характеристику 

вовлеченности, является мотивация. Люди, которые видят цель и значение обучения для своего 

личностного развития и профессионального роста, склонны быть более активными участниками 

образовательных программ. 

Мотивацию можно разделить на две основные категории: интрузивную и автономную 

[Осин, 2013]. Интрузивная (от латинского intrudo – вталкивать) мотивация связана со 

стремлением получить признание или похвалу от окружающих, тогда как автономная 

мотивация основана на личной заинтересованности и желании достичь личных целей.  

Другой фактор – это качество предоставляемого образования. Если курс или программа 

повышения квалификации не соответствует ожиданиям обучающегося или не удовлетворяет его 

потребностям, то вероятность инспирации индивида будет снижена. Исследования показывают, 

что обучающиеся, которые ощущают полезность и релевантность образовательного процесса 

для своей жизни и карьеры, имеют более высокую мотивацию и вовлеченность [Фомина, 2020]. 

Морально-нравственные ценности и личностные ориентиры субъекта влияют на чувство 

принадлежности и сопричастность к сообществу науки, образования и просвещения.  

В то же самое время, необходимо акцентировать внимание на национальные культурные 

традиции, индивидуалистически ориентированные культуры могут стимулировать 

индивидуальную мотивацию и активность, в то время как коллективистические культуры могут 

подчеркивать значимость совместной работы и взаимодействия [Жарова, 2009]. 

К тому же, личностные особенности также оказывают влияние на психолого-

педагогическую характеристику инспирации. Некоторые люди априори имеют веру в себя и 

склонность саморегуляции, что способствует более высокому уровню мотивации и активности 

в процессе непрерывного образования. 

Индивид должен быть способен контролировать свое поведение, эмоции и мысли для 

успешного участия в образовательном процессе. Саморегуляция позволяет обучающимся 

пройти трудности и преодолевать испытания, которые могут возникнуть в процессе 

непрерывного образования [Демидова, 2020]. 

Еще одним значимым фактором, который также оказывает существенное влияние на 

вовлеченность в непрерывное образование, является самоэффективность [Лебединская, 2017].  

Некоторые люди имеют высокую потребность в самореализации и стремятся к постоянному 

развитию, что способствует активной познавательной деятельности. Человек с высокой 

самоэффективностью верит в свои способности и уверенно справляется с педагогическими 

задачами. Указанные субъекты склонны к активной позиции и стремятся достичь успеха. В то 

же время, другие могут испытывать трудности с организацией своего времени или иметь низкий 

уровень самоэффективности, что может снижать интерес к обучению 

Кроме того, важную роль играет также психологическая атмосфера, создаваемая в 

образовательных организациях. Поддержка со стороны профессорско-преподавательского 

состава, а также неконфликтные, позитивные отношения между обучающимися создают 

благоприятную образовательную среду.  

Еще одной важной характеристикой является адаптивность [Демидова, 2023]. Люди, 

способные эффективно адаптироваться к новым условиям и требованиям, более успешно 

осваивают новые знания и навыки. Адаптивность позволяет приспосабливаться к изменениям в 

обучении и быстро находить решения при возникновении проблем. 
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Следовательно, факторы, определяющие психолого-педагогические характеристики 

инспирации в процесс непрерывного образования являются сложными и разнообразными. 

Мотивация, саморегуляция, самоэффективность и психологическая атмосфера однозначно 

положительно влияют на дидактику учебного процесса.  

Эффективность образования, социальная поддержка, социокультурные факторы и 

личностные особенности индивида играют существенную роль в определении степени 

активности обучающегося.  

Помимо вышеизложенного существенное значение в определении уровня инспирации в 

непрерывное образование приобретают социальные детерминанты, которые могут быть как 

субъективными, связанными с индивидуальными предпочтениями и ценностями, так и 

объективными, основанными на социальных условиях и возможностях. 

Один из ключевых социальных факторов – это доступность образовательных ресурсов. 

Люди, живущие в удаленных районах или имеющие ограниченный доступ к интернету, могут 

испытывать трудности с получением обучающего контента. Кроме того, недостаточное 

финансирование образовательных программ (как вариант дополнительных профессиональных 

программ), отсутствие должного оборудования и программно-педагогического продукта может 

стать преградой для многих желающих получить дополнительное образование. 

Как декларировалось нами ранее, значимой социальной детерминантой является поддержка 

социума обучающего, который получает содействие от своего близкого окружения  

и (или) коллег, что в конечном итоге обеспечивает его активное участие в процессе  

непрерывного обучения. Поддержка может выражаться не только в словах и эмоциональной 

поддержке, но и в практической помощи, например, в организации времени или финансовых  

ресурсах. 

В том случае, если государственная политика страны придает большое значение 

образованию и постоянному самосовершенствованию, это может стимулировать людей к 

активному участию в непрерывном обучении. С другой стороны, если существуют 

отрицательные стереотипы относительно возраста, пола или социального положения, это может 

создавать преграды для участия в образовательных программах [Доброхлеб, 2019]. 

Наряду с этим, роль экономических факторов также является значительной составляющей. 

Люди из более высоких социальных классов могут иметь больше возможностей для получения 

дополнительного образования из-за своего финансового положения. Они могут позволить себе 

оплатить дорогостоящие курсы или иметь доступ к лучшим образовательным контентом. В то 

же время люди с низким доходом или безработные могут столкнуться с ограничениями в 

получении и доступности образования. 

Заключение  

Таким образом, социальные и финансово-экономические детерминанты непосредственно 

влияют на уровень инспирации в процесс непрерывного образования. В этой связи, считаем 

востребованным планомерно совершенствовать политику государства, направленную на 

устранение негативных социальных и экономических барьеров, а также создание равных 

возможностей для всех граждан, желающих принять участие в образовательной траектории 

через всю жизнь. Понимание этих вызовов позволит разработать эффективные стратегии 

поддержки заинтересованного контингента обучающихся и создать благоприятную 

образовательную среду. 
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Abstract  

 In modern society, continuing education plays an important role in the formation of intellectua l  

potential and personal development. The study of psychological and pedagogical characterist ics 

associated with the level of involvement can help to understand which factors have the greatest 

influence on the interest and activity of an individual in the process of lifelong education. It is noted 

that social factors significantly influence the formation of an individual’s motivation to learn. The 

individual psychological characteristics of the individual also affect the level of involvement of the 

individual in lifelong education. Understanding these factors will allow us to develop more effective 

methods of motivation and support for those who experience difficulties or do not show suffic ient 

interest in educational activities. 
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