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Уважаемые читатели!
Представляем последний в 2019 году выпуск журнала . Как обычно, в выпуске представле-

ны рубрики, посвященные психологии образования и развития .
В рубрике «Психология образования» представлены результаты эмпирического исследо-

вания социальных представлений о школе и учебе у школьников, их учителей и родителей, 
проведенного в 2018/2019 учебном году; описан метод оценки сформированности жизненных 
компетенций у учащихся на уровне начального образования; раскрываются правовые, органи-
зационно-методические и содержательные аспекты Концепции психологического сопровожде-
ния профессиональной подготовки сотрудников ОВД в ведомственных вузах; анализируются 
ключевые принципы, лежащие в основе идеи инклюзии и практики инклюзивного образования .

В рубрике «Психология развития» представлены результаты исследования взаимосвязей 
между самооценкой, интересом и образовательными достижениями у пятиклассников по мате-
матике; на примере учащихся 9—11 классов общеобразовательных школ показана роль психо-
эмоционального благополучия в решении проблем профессионального самоопределения; на 
выборке студентов выявлены психологические особенности студентов, готовых и не готовых к 
участию в волонтерской деятельности . Для психологов, интересующихся психологией раннего 
детства, будут интересны результаты исследования взаимодействия значимого взрослого с 
ребенком раннего возраста .

Мы надеемся, что каждый читатель сможет найти для себя в новом выпуске нашего журна-
ла интересный и полезный материал для своей работы .

Искренне ваша,
Редакция журнала «Психологическая наука и образование»
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Представлены результаты эмпирического исследования социальных пред-
ставлений о школе и учебе у основных участников современного образова-
тельного процесса: самих школьников, их учителей и родителей . В работе, 
проведенной в 2018/2019 учебном году, приняли участие 480 подростков, 
учеников 5—11 классов нескольких московских общеобразовательных школ, 
их родители (145 человек) и учителя (147 человек) . Для выявления социаль-
ных представлений респондентам предлагалось написать последовательно 
по пять ассоциаций на следующие слова: «школа» (для подростков), «школа 
моего детства» и «современная школа» (для учителей и родителей), «учеба» 
и «ЕГЭ» (для всех групп участников) . В логике теории «ядра и периферии» 
полученные по каждой из групп участников исследования ассоциации бы-
ли подвергнуты прототипическому анализу (по П . Вержесу) . Проверялась 
гипотеза о различии социальных представлений о школе и учебе в разных 
группах участников образовательного процесса . Социальные представления 
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Введение

Социальный институт школы был и оста-
ется важнейшим институтом образования, 
развития личности представителей подрас-
тающего поколения, их «восхождения к со-
циальной зрелости» (А .В . Петровский) . Он 
изменялся в течение всего периода своего 
существования [3] и продолжает трансфор-
мироваться в настоящее время под влиянием 
тектонической перестройки всей социокуль-
турной ситуации в нашей стране, бурного 
развития технологий во всем мире, цифро-
визации всей жизни современного человека . 
Все более отчетливо заметно, что школа на-
чинает занимать иное место в жизни обще-
ства, играть другую роль даже по сравнению 
с относительно недавним прошлым . Эти объ-
ективные процессы отражаются и в субъек-
тивных представлениях современных людей 
о школе и учении . Эффективным способом 
изучения содержания и динамики отношения 
к школе и учению может быть исследование 
социальных представлений (СП) .

Понятие «социальное представление» бы-
ло введено французским психологом С . Мо-
сковиси [14; 15], в трактовке которого СП — 
это «особая форма коллективного знания, 
социально сконструированного, разделяемо-
го индивидами, входящими в сообщество, и 
служащего для повседневного практического 
применения» [6, с . 379] .

Существуют различные подходы к анали-
зу и понятия, и самого феномена СП [см . 4; 5; 
6] . Поскольку изложенное ниже эмпирическое 
исследование выполнено в рамках одного из 
этих подходов — структурного, кратко оста-
новимся именно на нем . Такой подход к ис-
следованию СП предложил в начале 70-х го-
дов прошлого века французский социальный 
психолог Жан-Клод Абрик [13] . Сегодня это 

направление является весьма распростра-
ненным, не в последнюю очередь благодаря 
тому, что позволяет успешно операциона-
лизировать понятие СП, предоставляя тем 
самым широкие возможности для прове-
дения эмпирических исследований . Теория 
Ж .-К . Абрика, называемая нередко теорией 
«ядра и периферии», предлагает выделять 
в структуре социального представления, с 
одной стороны, его «ядро», которое состав-
ляют те идеи, содержательные элементы СП, 
которые отражают коллективную память той 
или иной группы, общности, которые устой-
чивы и разделяются большинством группы, 
а с другой — «периферическую зону», отра-
жающую не единство группы, а, напротив, ее 
гетерогенность, многообразие идей и пред-
ставлений ее членов; эта зона изменчива, 
противоречива, чувствительна к актуальному 
контексту ее существования, выполняя тем 
самым функции адаптации к реальностям се-
годняшней жизни и защиты «ядра» .

Метод исследования

В проведенном нами исследовании для 
анализа СП была использована разработан-
ная Пьером Вержесом в рамках указанного 
выше структурного подхода техника прото-
типического анализа [16], которая состоит в 
следующем .

Совокупность индивидуальных представ-
лений членов группы о том или ином явлении 
(феномене, событии, абстрактной категории 
и т .п .), которая складывается, например, из 
набора свободных ассоциаций к слову, вы-
ражающему это явление, делится на четыре 
области (зоны) .

В I область (ядро) попадают содержатель-
ные элементы (например, ассоциации), отве-
чающие двум требованиям . Первое — частота, 
с которой они встречаются в данной группе . 

исследованных групп, так или иначе различающиеся, когда речь идет о шко-
ле или учебе, оказались близкими, когда были проанализированы ассоциа-
ции к слову «ЕГЭ»: кроме часто встречающейся констатирующей (и в этом 
смысле эмоционально нейтральной) ассоциации «тест», остальные имели 
отрицательную эмоциональную, оценочную окраску .

Ключевые слова: социальные представления, школа, учеба, ЕГЭ, под-
ростки, учителя, родители .
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Для попадания в ядро социального представ-
ления этот показатель должен превышать ме-
дианное значение по группе . Второе — ассо-
циация должна упоминаться в первую очередь . 
Для попадания в ядро ранг упоминания должен 
быть меньше среднего по группе .

Соотношение этих двух показателей — 
частоты и ранга — определяет и три другие 
структурные области социального представ-
ления: II (буферная) область (ее элементы 
имеют низкую частотность и низкий ранг, т .е . 
упоминаются не часто, но в первую очередь), 
III (также буферная) область (ее элементы 
характеризуются высокой частотностью при 
высоком ранге, т .е . упоминаются часто, но 
не в первую очередь) и, наконец, IV (перифе-
рическая) область, куда попадают элементы, 
упоминаемые членами группы редко и в по-
следнюю очередь .

Применению техники прототипического 
анализа П . Вержеса российскими исследова-
телями мы обязаны, прежде всего, работам 
Т .П . Емельяновой, по существу, открывшей 
этот метод для российской психологии . Мож-
но в качестве примеров привести целый ряд 
отечественных исследований, в которых он 
был с успехом использован [1; 2; 7—12] .

Процедура и результаты исследования

Исследование было направлено на про-
верку гипотезы о различии социальных пред-
ставлений о школе и учебе в разных группах 
участников образовательного процесса: уча-
щихся средних и старших классов, их родите-
лей и учителей .

Первая серия проведенного в 2018/ 
2019 учебном году исследования была посвя-
щена изучению социальных представлений 
о школе . Школьникам было предложено на-
писать по 5 ассоциаций к слову «школа» . Ро-
дителям и учителям — к словам «современная 
школа» и «школа моего детства» .

В этой серии приняли участие 4 группы 
респондентов: подростки, обучающиеся в 
5—7 классах (64 человека); подростки, обуча-
ющиеся в 9—11 классах (56 человек) из че-
тырех общеобразовательных школ г . Москвы; 
родители этих подростков (70 человек) и их 
учителя (72 человека) .

Полученные таким образом материалы 
были проанализированы с помощью техники 
прототипического анализа П . Вержеса .

На первом этапе была проведена рабо-
та по объединению близких по значению и 
смыслу ассоциаций в более обобщенные по-
нятия . Например, в понятие «радость» были 
объединены такие ассоциации, как веселье, 
восторг, радость, много веселого и т .п .; в по-
нятие «знания» — уроки, учеба, наука и т .п .; 
в понятие «школьная атрибутика» — парта, 
доска, учебники и т .п .

На следующем этапе определялась ча-
стота упоминания каждого понятия в группе и 
вычислялась медиана, а также средний ранг 
каждого понятия, отражающий очередность 
его упоминания: низкое значение ранга гово-
рит о том, что понятие упоминается респон-
дентами в начале списка ассоциаций . В соот-
ветствии с этими показателями выстраива-
лась состоящая из вышеописанных четырех 
зон структура СП .

В табл . 1 отражена структура СП о школе 
у подростков, обучающихся в средних (5—7) и 
старших (9—11) классах .

Сравнение структуры СП о школе го-
ворит о большей их консолидированности 
у учащихся 5—7 классов по сравнению со 
старшеклассниками, о чем свидетельству-
ет разная степень наполненности ядерных и 
периферических зон в структуре социальных 
представлений тех и других . По содержанию, 
однако, они достаточно похожи, если сравни-
вать между собой каждую из зон .

Обратимся теперь к СП взрослых (роди-
телей и учителей) о школе своего детства 
(табл . 2) .

Первое, что бросается в глаза, — полное 
отсутствие у взрослых респондентов отри-
цательно окрашенных ассоциаций (понятий) . 
Напротив, в обеих группах упоминаются ра-
дость, интерес, любовь, уважение, и в этом 
ряду особо отметим желание учиться, которое 
совершенно не встречается у современных 
подростков . Чаще всего, причем в первую 
очередь, взрослые называют друзей (одно-
классников) . Понятно, что среди ассоциаций у 
взрослых встречаются те, которые отражают 
исчезнувшие реалии (комсомол, металлолом 
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Таблица 1
Структура социальных представлений подростков о школе

Зоны структуры
социальных представлений Ученики 5—7 кл. (n=64) Ученики 9—10 кл. (n=56)

Ядро I Знания
Друзья, одноклассники
Школьная атрибутика
Учитель
Второй дом
Недовольство

Друзья, одноклассники
Знания
Недовольство
Радость

Буферная зона II Ад
Недосып
Интерес

Второй дом
Ад
Неопределенность
Интерес
Школьная атрибутика

Буферная зона III Домашние задания
Перемена
Радость
Конкретный урок

Сложно
Учитель
Недосып
Домашние задания
ЕГЭ
Будущее, ответственность
Конкретный урок

Периферия IV ЕГЭ
Оценки
Неопределенность
Сложно
Любовь
Школьная форма

Перемена
Оценки
Спорт
Школьная форма
Прогулы

Таблица 2
Структура социальных представлений учителей и родителей о школе своего детства

Зоны структуры
социальных представлений Учителя (n=72) Родители (n=70)

Ядро I Друзья, одноклассники
Радость
Знания
Учитель
Пионеры\комсомол
Воспоминания
Желание учиться
Интерес

Друзья, одноклассники
Учитель
Радость
Школьная атрибутика
Интерес
Знания

Буферная зона II Качество образования Желание учиться

Буферная зона III Поездки, праздники Поездки, праздники
Воспоминания
Уважение
Дружба
Макулатура\металлолом

Периферия IV Спорт
Школьная форма
Труд
Выпускной
Букварь
Уважение
Любовь
Волнение

Труд
Детство
Школьная форма
Класс
Каникулы
Спорт
Любовь
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и пр .) . В ядре у обеих групп респондентов 
оказываются учитель (у современных под-
ростков это характеризует только ядро СП 
5—7-классников), интерес, желание учиться . 
Отметим также ассоциацию качество образо-
вания, которую упоминают учителя, пусть она 
и оказывается в буферной зоне . Обращает на 
себя внимание близость СП о школе своего 
детства у взрослых к СП о школе у современ-
ных подростков .

Но если мы рассмотрим СП учителей и 
родителей о современной школе, то увидим 
иную картину (см . табл . 3) .

Эти СП у учителей и родителей разли-
чаются между собой и отличаются от СП о 

школе у подростков . Их разброс значительно 
больше у родителей (что понятно, учитывая 
принадлежность последних к одной профес-
сиональной сфере — педагогической), но по 
эмоциональной окраске ассоциаций в обеих 
группах мы видим картину схожую и при этом 
значительно менее радужную, чем ту, которая 
характеризует СП взрослых респондентов о 
школе своего детства .

Перейдем к рассмотрению социальных 
представлений об учебе . Их анализу была 
посвящена вторая серия исследования . Вы-
борку в этой серии составили 360 респонден-
тов: 210 школьников (101 учащийся 5—6 клас-
сов и 109 учащихся 10—11 классов), их роди-

Таблица 3
Структура социальных представлений учителей и родителей о современной школе

Зоны структуры
социальных представлений

Учителя (n=72) Родители (n=70)

Ядро I Компьютер
ЕГЭ
Высокий темп
Нагрузка, завышенные требо-
вания
Учеба
Стресс
Дети, ученики
Пустота

Новые технологии
Компьютер, интернет
Стресс

Буферная зона II Беззащитность
Интернет
Самостоятельность
Печаль

Знания
Учитель
Методы обучения
Кружки
Много ненужного
Друзья, одноклассники
Родители

Буферная зона III Тесты, рейтинг
Родители
Неорганизованность

Проекты (олимпиады)
Нагрузка, завышенные требо-
вания
ЕГЭ
Неорганизованность
Высокий темп
Оценки
Гаджеты
Перспектива развития

Периферия IV Работа
Перспектива развития
Претензии к администрации
Снижение статуса профессии
Ребенку не рады
Слабая программа
Деньги

Интернет
Репетиторы
Школьная форма
Отношение к ученикам
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тели (75 человек) и учителя (75 человек) из тех 
же школ, что и в первой серии . Респондентам 
всех четырех групп предлагалось написать по 
пять ассоциаций к словам «учеба» и «ЕГЭ» .

Обработка полученных материалов про-
водилась так же, как и в первой серии .

СП об учебе у школьников, учителей и 
родителей учащихся достаточно сильно раз-
личаются . При этом максимально от трех 
других групп респондентов отличаются СП 
старшеклассников . Особенно выделяется 
ядро СП, представленное шестью понятиями, 
из которых два по содержанию эмоционально 
нейтральны и связывают знания и будущее, 
а четыре — эмоционально негативные (уста-
лость, стресс, сложно, скучно) .

Кажется парадоксальным, но ни у подрост-
ков, ни у их родителей, ни у учителей на слово 
«учеба» не было ассоциации ЕГЭ, хотя они 
встречались как ассоциации к слову «совре-
менная школа», входя у учителей в ядро СП, 

а у родителей — в III буферную зону . У под-
ростков, даже у старшеклассников, казалось 
бы, столь озабоченных сдачей ЕГЭ, таких ас-
социаций не было и к слову «школа» . Поэтому 
во второй серии мы предложили респондентам 
написать по пять ассоциаций к аббревиатуре 
«ЕГЭ» . Результаты представлены в табл . 5 .

Мы видим, что если СП об учебе у учени-
ков, родителей и педагогов во многом раз-
личны, то в СП о ЕГЭ много общего . И нельзя 
не заметить, что практически все общие для 
разных групп респондентов ассоциации име-
ют негативную окраску .

Обсуждение результатов

СП подростков о школе не слишком раз-
личаются у учащихся средней и старшей шко-
лы . Сердцевину их ядра составляют понятия 
«друзья», «одноклассники» . Стоит обратить 
на это внимание в свете достаточно распро-
страненных мнений о том, что, возможно, в 

Таблица 4
Структура социальных представлений об учебе у подростков, их родителей и учителей

Зоны структуры
социальных 

представлений

Ученики 5—6 кл.
(n=101)

Ученики 10—11 кл.
(n=109)

Учителя
(n=75)

Родители
(n=75)

Ядро I Знания
Сложно
Домашнее задание
Интерес
Оценки

Знания
Сложно
Стресс
Будущее
Скука
Усталость

Интерес
Сложно
Будущее
Знания

Знания
Уроки
Школа
Ответственность

Буферная зона II Будущее
Школа
Скука

Домашнее задание
Школа

Урок
Нежелание учиться
Школа
Ученики
Усталость
Поиск информации

Домашнее задание
Сложно
Стресс
Родительские со-
брания
Ленин

Буферная зона III Дружба
Уроки
Школьная
атрибутика 
Контрольные 
работы 

Интерес
Дружба
Уроки
Усердие

Ответственность
Учитель
Школьная атрибу-
тика
Дружба
Работа

Школьная атрибу-
тика
Учитель
Дружба
Интерес
Будущее

Периферия IV Стресс
Учитель
Усердие
Недосып
Усталость
Запоминание

Оценки
Школьная атрибутика
Контрольные работы
Недосып
Запоминание
Учитель

Конференции
Оценки
ФГОС

Оценки
Контрольные 
работы
Обязанность
Усталость
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ближайшем будущем институт школы пере-
станет быть ключевым в процессе получения 
образования: дескать, намного эффективнее 
можно обучаться посредством интернета, ко-
торый позволяет выстроить индивидуальную 
образовательную траекторию, предоставить 
практически неограниченный доступ к ин-
формации, сформировать оптимальный круг 
онлайн-общения и т .п . Но, как видим, для со-
временного школьника школа — это, в пер-
вую очередь, место, где у тебя есть друзья и 
одноклассники, место общения со сверстни-
ками . А взрослым часто кажется, что для со-
временных детей, не отрывающихся от своих 
гаджетов, это уже не важно . В этом смысле 
СП о школе у подростков очень похоже на 
СП взрослых (учителей и родителей) о школе 
своего детства, где вновь первая и самая ча-
стая ассоциация — друзья и одноклассники. 
Понятно, что у подростков ассоциации к слову 
«школа» не столь идилличны, как у взрослых 

к словам «школа моего детства», где так 
много нежной ностальгии . Представления 
подростков достаточно амбивалентны, в них 
радость и недовольство оказываются сосед-
ними в структуре, а критичность с возрастом 
растет, но в любом случае школа в свете их 
СП связана и со знаниями, и с учителем . Для 
многих, особенно тех, кто помладше, шко-
ла — это второй дом .

СП о современной школе у взрослых 
(и у родителей, и у учителей) практически 
не содержат ассоциации, которые были бы 
окрашены эмоционально положительно . На-
против, они изобилуют отрицательными, тре-
вожными понятиями: стресс, нагрузка, завы-
шенные требования, пустота, высокий темп, 
неорганизованность, много ненужного, сла-
бая программа и т .п . В СП обеих групп взрос-
лых респондентов мы обнаруживаем понятия, 
которых вообще нет у подростков . Это такие 
понятия, как интернет, гаджеты, компьютер, 

Таблица 5
Социальные представления о ЕГЭ у учеников, их родителей и учителей

Зоны структуры 
социальных 

представлений

Ученики 5—6 кл.
(n=101)

Ученики 10—11 
кл.

(n=109)

Учителя
(n=75)

Родители
(n=75)

Ядро I Тест
Стресс
Сложно
Нервотрепка
Слежка

Тест
Сложно
Бессмысленность

Тест
Стресс
Нервотрепка
Плохо
Слежка
Натаскивание

Тест
Стресс
Нервотрепка
Бессмысленность
Итог

Буферная зона II Учеба
Неизвестность

Итог
Старание
Перегрузка
Школьная
атрибутика

Школа
Сложно
Алгоритм

Школа
Неизвестность
Лотерея
Отмыв денег

Буферная зона III Будущее
Знания
Подготовка
Школьная атри-
бутика

Будущее
Стресс
Подготовка
Нервотрепка
Учеба
Страх неудачи

Будущее
Баллы
Подготовка
Ответственность

Будущее
Баллы
Подготовка
Натаскивание

Периферия IV Старание
Шпаргалки
Важно
Зубрежка
Итог
Недосып

Слежка
Баллы
Важно
Недосып

Испытание
Шпаргалки
Слабые знания
Шанс для регионов
Итог
Знания
Лотерея

Слежение
Ответственность
Важно
Шанс для регионов
Скука
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так или иначе отражающие разные аспекты 
цифровизации. Здесь, с нашей точки зрения, 
мы ясно видим поколенческий разлом: то, 
что для подростков естественно (как воздух) 
и именно поэтому не отражается как важное 
в отношении школы, для взрослых является 
главными характеристиками современной 
школы . Обратим внимание и на то, что если 
родителей больше волнует все, что связано 
с детьми и их благополучием, то у учителей 
большая часть их СП о современной школе 
отражает их самочувствие и их проблемы 
(нагрузка, завышенные требования, безза-
щитность, снижение статуса профессии, пре-
тензии к администрации и т .д .) .

Анализ СП об учебе говорит о том, что, во-
первых, у представителей всех групп респон-
дентов учеба ассоциируется со школой и с 
получением знаний . И это, несомненно, очень 
важный положительный момент . То есть, не-
смотря на множество способов получения 
информации в современном мире, школа все 
еще остается в глазах основных участников 
образовательного процесса основным источ-
ником знаний .

У современных учащихся средней школы 
наблюдается более положительное отноше-
ние к учебе, чем у старшеклассников . С воз-
растом в СП появляется негативная окраска 
даже несмотря на то, что 10—11-классники 
признают связь учебы со своим будущим . 
И если средним школьникам еще интересен 
сам процесс учебы, то с возрастом вместо 
интереса учеба начинает вызывать скуку . 
Это может объясняться как возрастаю-
щей учебной нагрузкой, так и появлением 
интересов, отличных от учебы . Нельзя ис-
ключить и того, что сам учебный процесс в 
современной старшей школе, во многом на-
правленный на подготовку к ЕГЭ, перестает 
вызывать у учащихся интерес, удовольствие 
от познания нового и связанные с этим по-
зитивные переживания .

В это же время родители и учителя, в от-
личие от школьников, не видят в учебе нега-
тивных моментов, кроме ее сложности .

На фоне выявляемых различий в СП об 
учебе, которые объясняются и возрастными 
особенностями наших респондентов, и их 

социальными ролями (ученики, учителя, ро-
дители), впечатляет единодушное отношение 
этих респондентов к ЕГЭ . Если в СП о ЕГЭ у 
учителей, в силу их профессионального от-
ношения, отражается какая-то связь между 
ЕГЭ и получаемыми знаниями, то родители 
вообще полагают, что это просто дело случая 
и везения . Учащиеся старших классов и роди-
тели признают бессмысленность ЕГЭ . В связи 
с таким негативным отношением всех групп 
респондентов к ЕГЭ можно предположить, 
что критика этого инструмента оценки знаний 
находит свое отражение не только в среде 
специалистов, но и в СП непосредственных 
участников подготовки к этому экзамену, лю-
дей, прямо заинтересованных в его итогах: 
учеников, их родителей и педагогов .

Заключение

1 . Гипотеза исследования о различии со-
циальных представлений школьников, их 
родителей и учителей и о школе, и об учебе 
подтверждена .

2 . Установлено, что социальные пред-
ставления о школе у подростков отражают 
достаточно благополучную картину: они на-
полнены ассоциациями, многие из которых 
носят эмоционально положительную окраску . 
Их представления о школе во многом похожи 
на социальные представления взрослых ре-
спондентов (учителей и родителей) о школе 
своего детства . В ядре изученных социаль-
ных представлений неизменно оказываются 
ассоциации, связанные с друзьями и одно-
классниками .

3 . У взрослых респондентов социальные 
представления о современной школе, от-
личаясь от таковых у подростков, отражают 
значительную озабоченность ее состоянием, 
хотя во многом и различаются у учителей и 
родителей, являясь у учителей более консо-
лидированными .

4 . Социальные представления об учебе у 
всех участников образовательного процес-
са так или иначе связаны со школой, хотя в 
остальном значительно различаются между 
собой . Максимально от трех других групп ре-
спондентов отличается социальное представ-
ление старшеклассников .
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5 . На фоне вариативности социальных 
представлений о школе и учебе у подростков 
разного возраста, их родителей и учителей 
обращает на себя внимание близость соци-
альных представлений всех участвовавших в 

исследовании групп респондентов о ЕГЭ . Они 
вообще не содержат положительно эмоцио-
нально окрашенных ассоциаций и, напротив, 
полны разного рода критических оценок этого 
измерительного инструмента .
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The article presents the results of an empirical study of social representations about 
school and learning among the main participants of the modern school educational 
process: students themselves, their teachers and parents . The study, conducted in 
the 2018/2019 academic year, involved 480 teenagers, pupils of 5—11 classes of 
several Moscow secondary schools, 145 of their parents (mostly mothers) and 147 
teachers (of which also the majority are women) . To identify social representations, 
respondents were asked to write five consecutive associations for the following 
words: "school" (for teenagers), "school of my childhood" and "modern school" (for 
teachers and parents), "learning" and "Unified state exam (USE)" (for all groups of 
participants) . In the logic of the theory of "core and periphery" obtained for each of 
the groups of participants of the study associations were subjected to prototypical 
analysis (according to P . Verges) . We tested the hypothesis on the difference in so-
cial representations about school and learning in different groups of participants of 
the educational process . Social representations were indeed different in the studied 
groups when it came to school and learning, but they turned out to be quite close 
when the associations to the word "Unified state exam (USE)" were analyzed: apart 
from the frequently occurring ascertaining (and in this sense emotionally neutral) 
association "test", the rest had a negative emotional, evaluative connotation .

Keywords: social representations, school, study, Unified state exam (USE), 
teenagers, teachers, parents .

Funding
The study was supported by Moscow State University of Psychology and Education within the research project  
"Development of methodological Arsenal for monitoring educational motivation" .



1515

Tolstykh N.N., Ter-Avanesova N.V., Chernyak N.A.
Social Representations About School and Learning in Different Groups of Participants of the Educational Process

Psychological Science and Education . 2019 . Vol . 24, no . 6

References
1 . Baranova V .A ., Dontsov A .I . Collective memories 
and cultural trauma of different generational groups . 
Sotsial’naia psikhologiia i obshchestvo [Social 
Psychology and Society], 2019 . Vol . 10, no . 2, pp . 29—46 . 
doi:10 .17759/sps .2019100204 . (In Russ ., аbstr . in Engl .)
2 . Volovikova I .M ., Mustafina L .Sh  .Struktura 
sotsial’nykh predstavlenii rossiiskoi molodezhi [The 
structure of social representations of Russian youth] . In 
Zhuravlev A .L . [i dr .] (eds .), Psikhologicheskie problemy 
sovremennogo rossiiskogo obshchestva [Psychological 
problems of modern Russian society] . Moscow: Publ . 
“Institut psikhologii RAN”, 2012 . 575 p .
3 . Vorob’eva E .V ., Gorokhov S .V . Shkola kak institut 
sotsializatsii [School as an institution of socialization] . 
In Tolstykh N .N . (eds .), Sotsial’naya psikhologiya 
razvitiya: v 2 ch. Chast’ 1: uchebnik dlya bakalavriata 
i magistratury [Social developmental psychology: in 2 
parts. Part 1: textbook for undergraduate and graduate 
courses] . Moscow: Publ . “Yurait”, 2017, pp . 148—168 .
4 . Dontsov A .I ., Emel’yanova T .P . Kontseptsiya 
sotsial’nykh predstavlenii v sovremennoi frantsuzskoi 
psikhologii [The concept of social representations in 
modern French psychology] . Moscow: Publ . MGU, 
1987 . 128 p .
5 . Emel’yanova T .P . Sotsial’nye predstavleniya: 
istoriya, teoriya i empiricheskie issledovaniya [Social 
notions: history, theory, and empirical research] . 
Moscow: Publ . “Institut psikhologii RAN”, 2016 . 476 p .
6 . Emel’yanova T .P . Razrabotka ponyatiya 
sotsial’nogo predstavleniya — novyi etap v razvitii 
kontseptual’nogo apparata sotsial’noi psikhologii [The 
development of the concept of social representation 
is a new stage in the development of the conceptual 
apparatus of social psychology] . In Zhuravlev A .L . 
(reds .), Razrabotka ponyatii sovremennoi psikhologii 
[The development of concepts of modern psychology] . 
Moscow: Publ . “Institut psikhologii RAN”, 2018, pp . 
379—400 .
7 . Emelyanova T .P ., Drobysheva T .V . Collective 
feelings about significant social phenomena: 
Russian orthodox universities vs secular students’ 
groups comparative analysis [Electronic resource] . 
Psikhologicheskie Issledovaniya [Psychological 
Studies], 2017 . Vol . 10, no . 53 . URL: http://psystudy .ru/

index .php/num/2017v10n53/1427-emelyanova53 .html 
(Accessed: 06 .11 .2019) .
8 . Emelyanova T .P ., Drobysheva T .V . Integrated 
research of collective feelings for social problems: 
quantitative and qualitative-quantitative methods . 
Sotsial’naia psikhologiia i obshchestvo [Social Psychology 
and Society], 2018 . Vol . 9, no . 3, pp . 166—175 . 
doi:10 .17759/sps .2018090316 . (In Russ ., аbstr . in Engl .) .
9 . Kondratyev M .D . Social concepts about the 
success of teenagers with different intragroup status 
and different levels of intellectual success . Sotsial’naia 
psikhologiia i obshchestvo [Social Psychology and 
Society], 2017 . Vol . 8, no . 2, pp . 116—130 . doi:10 .17759/
sps .2017080208 . (In Russ ., аbstr . in Engl .) .
10 .  Kuznetsova A .V . Collective Memories of Political 
Power in Various Historical Periods in Representatives 
of Different Social Groups of Russians . Sotsial’naia 
psikhologiia i obshchestvo [Social Psychology and 
Society], 2013 . Vol . 4, no . 3, pp . 102—115 . (In Russ ., 
аbstr . in Engl .) .
11 .  Timoshina I .N . The structure of students’ perception 
of social status in contemporary society . Sotsial’naia 
psikhologiia i obshchestvo [Social Psychology and 
Society], 2016 . Vol . 7, no . 2, pp . 51—64 . doi:10 .17759/
sps .2016070204 (In Russ ., аbstr . in Engl .)
12 . Fedotova S .V . Struktura sotsial’nykh predstavlenii 
molodezhi o sotsial’nom statuse [The structure of 
social representations of youth on social status] . 
Vestnik Rossiiskogo novogo universiteta. Seriya 
“Chelovek v sovremennom [Vestnik of Russian New 
University. Series “Man in the modern world”], 2015, 
no . 4, pp . 37—45 .
13 .  Abric J .-Cl . Experimental study of group creativity: 
Task representation, group structure and performance . 
European Journal of Social Psychology, 1971, no . 1 (3), 
pp . 311—326 .
14 .  Moscovici S . Etude de representation social de la 
psychanalyse . These pour le Doctorates Lettres . Paris: 
PUF, 1960 .
15 . Moscovici S . The phenomenon of social 
representation . In Farr R .M . (eds .), Social 
representations . Cambridge: CUP, 1984, pp . 3—69 .
16 . Verges P . Noyau central, sailanceet proprieties 
structurales . Textessur les representations sociales, 
1994, no . 3 (1), pp . 3—12 .



16

Психологическая наука и образование Psychological Science and Education
2019 . Т . 24 . № 6 . C . 16—27 2019 . Vol . 24, no . 6, pp . 16—27
doi: 10 .17759/pse .2019240602 doi: 10 .17759/pse .2019240602 
ISSN: 1814-2052 ISSN: 1814-2052 
ISSN: 2311-7273 (online) I SSN: 2311-7273 (online) 
© 2019 ФГБОУ ВО МГППУ © 2019 Moscow State University of Psychology & Education

Оценка жизненных компетенций 
учащихся на начальном этапе 
общего образования
Давыдова Е.Ю.*,
Федеральный ресурсный центр 
по сопровождению детей с РАС МГППУ, 
Москва, Россия,
el-davydova@mail .ru

Сорокин А.Б.**,
Федеральный ресурсный центр 
по сопровождению детей с РАС МГППУ, 
Лаборатория Хаскинс, Москва, Россия,
SorokinAB@mgppu .ru

В статье описан метод оценки сформированности жизненных компетенций 
у учащихся на уровне начального образования . В соответствии с образова-
тельным стандартом, ориентированным на системно-деятельностный под-
ход, компетенции рассматриваются как совокупность способностей ученика 
к саморегуляции, самостоятельной реализации навыков с учетом конкретной 
ситуации и продуктивному социальному взаимодействию . В основе раз-
работанной инновационной методики лежат следующие принципы: оценка 
осуществляется в ходе наблюдения за поведением ребенка в процессе регла-
ментированной школьной деятельности; учитывается 5 уровней сформиро-
ванности компетенций от самостоятельного применения базовых навыков в 
рутинных ситуациях до внутренне мотивированной творческой деятельности; 
выявленные дефициты категоризуются по сферам психической деятельно-
сти; комплексная многопараметрическая обработка результатов предусма-
тривает выделение индивидуализированных факторов, обусловливающих 
школьную дезадаптацию . Методика рассчитана на использование школьны-
ми учителями и может применяться для любых категорий обучающихся на на-
чальном этапе образования, в том числе детей с ОВЗ, включая расстройства 
аутистического спектра . Область применения результатов — исследование 
специфики формирования жизненных компетенций и оптимизация процессов 
обучения и развития в соответствии с принципами индивидуального подхода .
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Введение

Переход к стратегии социального проек-
тирования в образовании и провозглашение 
системно-деятельностного подхода основой 
нового стандарта образования [20] предпола-
гают существенную модернизацию процесса 
образования и воспитания, а также пересмотр 
традиционных методов оценки результатов . 
Одним из требований стандарта к результа-
там освоения программы является форми-
рование жизненных компетенций учащихся, 
однако инструментов, позволяющих контро-
лировать этот процесс, пока нет . Наибольшее 
внимание формированию компетенций раз-
личного уровня (общекультурных, професси-
ональных, социальных) уделяется в системе 
высшего и специального образования, что 
обусловлено непосредственно требованиями 
работодателей к специалистам . И даже в этой 
области вопросов пока больше, чем ответов . 
Подробный анализ состояния этой проблемы 
продемонстрировал, что «недостаточность 
конкретизации и множественность трактовок 
самого понятия компетенции не позволяет 
операционализировать формулировки ком-
петенций с целью их формирования и оцени-
вания результата» [6] . На уровне школьного 
образования ситуация еще более сложная и 
противоречивая . С одной стороны, ключевые 
компетентности обучающихся рассматрива-
ются как часть метапредметных результатов, 
но отдельно «выделяются в их составе в си-
лу специфики применения, формирования 
и оценки» [6], с другой стороны, отсутствует 
элементарная унификация использования 
терминов компетенции и компетентности . 
Такая неоднозначность приводит к затруд-
нениям с оценкой и контролем этих важных 
психологических образований .

Стоит также обратить внимание на соотне-
сение понятий «компетенции» и «универсаль-
ные учебные действия», которые, как показал 
проведенный нами ранее анализ [8; 9], часто 
смешиваются практиками . По определению 
ФГОС, компетенции как основа умения учить-
ся обеспечиваются освоением универсальных 

учебных действий и межпредметных понятий . 
Однако, в отличие от стандартов среднего 
специального и высшего образования, форми-
рование компетенций не рассматривается как 
результат освоения программы . Явное отсут-
ствие преемственности между стандартами в 
столь важном вопросе создает парадоксаль-
ную ситуацию: формирование необходимых 
компетенций рассматривается как «побочный 
продукт» обучения, что, очевидно, не соответ-
ствует целям . Связь академической успешно-
сти с развитием социальных и коммуникатив-
ных компетенций была показана в различных 
исследованиях [21; 22; 24] .

Рассматривая компетенции как «внутрен-
нее потенциальное когнитивное образование, 
реализуемое затем в деятельности» [11], не-
обходимо конкретизировать комплекс харак-
теристик и свойств, позволяющих оценивать 
компетенции на различных уровнях развития 
человека, особенно при состояниях, для кото-
рых характерна разная степень интеллекту-
альных нарушений [18] .

Специфика исследования и оценки жиз-
ненных компетенций состоит в том, что они, 
являясь основой социальной успешности, 
формируются в процессе всей жизни че-
ловека и теоретически не имеют пределов 
развития . Однако для успешного осущест-
вления конкретной деятельности возможно 
определить минимально необходимый уро-
вень их сформированности, что особенно 
актуально в контексте начальной школы . Так, 
обучение в школе в рамках начального обще-
го образования требует сформированности 
базовых компетенций сферы самосознания, 
когнитивной, коммуникативной и ряда других 
областей функционирования . Оценка уров-
ня сформированности жизненных компетен-
ций предполагает соотнесение требований, 
предъявляемых к учащимся, с показателями 
деятельности, характеризующими способ-
ность осознанного и адекватного применения 
соответствующих навыков .

Поскольку любая компетенция является 
динамической характеристикой, реализую-

Ключевые слова: жизненные компетенции, образовательный результат, 
учебная деятельность, оценка функционирования .
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щейся в процессе деятельности, ее оценка 
несводима к фиксированию комплекса ос-
военных навыков, приобретенных знаний и 
развитых способностей, так как владение 
тем или иным навыком не гарантирует его 
адекватного применения в конкретной ситу-
ации .

Несформированность компетенций мо-
жет иметь разную степень выраженности: от 
полной неспособности осуществить деятель-
ность до возможности ее выполнения при 
определенных условиях (поддержке извне, 
определенном контексте и т .д .) . Однако даже 
такая дифференцированная оценка не дает 
возможности оценить причины и индивиду-
альные особенности несформированности 
компетенций и, следовательно, выработать 
оптимальный путь помощи . Осуществление 
сложной деятельности требует реализации 
компетенций в различных областях психиче-
ской деятельности, что необходимо учиты-
вать при анализе причин возникновения труд-
ностей обучения, опираясь на современные 
теории обучения и развития .

Вместе с тем разработка системы для 
оценки сформированности компетенций уча-
щихся на уровне начального образования 
необходима не только для отслеживания про-
цесса формирования компетенций у учащихся 
с целью индивидуализированной оптимиза-
ции процесса обучения, но и для мониторин-
га эффективности самой системы обучения . 
Эта задача поставлена перед педагогическим 
сообществом и закреплена в принятых об-
разовательных стандартах, однако процесс 
выработки целостной концепции компетент-
ностного подхода далек от завершения .

Требования к формированию
жизненных компетенций по ФГОС
В соответствии с требованиями к резуль-

татам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования 
формирование жизненных компетенций 
осуществляется в процессе комплексного ос-
воения программы . Так, «стандарт устанавли-
вает требования к результатам обучающихся, 
освоивших основную образовательную про-
грамму начального общего образования:

— личностным, включающим готовность 
и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к обучению и 
познанию, ценностно-смысловые установки 
обучающихся, отражающие их индивидуаль-
но-личностные позиции, социальные компе-
тенции, личностные качества; сформирован-
ность основ гражданской идентичности;

— метапредметным, включающим осво-
енные обучающимися универсальные учеб-
ные действия (познавательные, регулятивные 
и коммуникативные), обеспечивающие овла-
дение ключевыми компетенциями, составля-
ющими основу умения учиться, и межпред-
метными понятиями» [19] .

Однако освоение программы также тре-
бует реализации определенных компетенций . 
Таким образом, жизненные компетенции яв-
ляются одновременно целью и средством ее 
достижения [5] . Разрешение этого противо-
речия следует искать в более точном опре-
делении понятия «жизненные компетенции», 
исследованиях форм и уровней компетенций 
и создании рабочей модели механизмов реа-
лизации компетенций в процессе обучения и 
функционирования .

Таким образом, оценка сформированно-
сти компетенций, очевидно, должна осущест-
вляться с учетом структуры деятельности, в 
которой она реализуется, и социальных ожи-
даний, определяющих оценочные критерии .

Существующие подходы
к оценке компетенций
В настоящий момент единого подхода 

к оценке компетенций не существует, как 
нет и единой терминологической базы, что 
существенно осложняет развитие и совер-
шенствование методов оценки . Вместе с тем 
необходимость разработки новых оценочных 
инструментов очевидна . Особенно в русле 
такого приоритетного направления, как поиск 
научно обоснованных методов помощи детям 
с трудностями обучения [10] . Однако можно 
выделить несколько подходов, использую-
щихся в различных областях психолого-педа-
гогической практики .

Классический психодиагностический 
подход предполагает целенаправленное 
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тестирование заданных психологических и 
когнитивных характеристик личности спе-
циально разработанными инструментами . 
Широкий арсенал методик, включающий по-
мимо тестов и опросников проективные те-
сты, проблемные задачи, интервью и другие 
инструменты, активно используется специ-
алистами для мониторинга сформированно-
сти универсальных учебных действий [1; 16], 
метапредметных компетенций [15] . Комплекс-
ное психодиагностическое обследование 
позволяет определить уровень развития и 
выявить проблемные зоны, однако возмож-
ности большинства используемых методов не 
предполагают оценки возможных причин вы-
явленных проблем . Более того, неуспешность 
выполнения заданий может быть обусловлена 
различными причинами, для выявления кото-
рых требуется углубленная индивидуальная 
диагностика .

Поведенческий подход . Этот подход 
наиболее распространен в зарубежной 
практике и представлен рядом больших 
методик . В рамках этой методологии разра-
ботаны батареи методик, направленных на 
подробную качественную оценку элементар-
ных навыков, необходимых для реализации 
различных видов деятельности [23; 25; 26] . 
При явной эффективности такого подхода 
при разработке программ развития в рамках 
прикладного анализа поведения он непри-
меним для массовых исследований сфор-
мированности компетенций ввиду большой 
трудоемкости и специальных требований 
к квалификации специалистов . Одним из 
примеров такого инструмента оценки функ-
циональных навыков и развития речи может 
служить методика ABILS-R [17] . Вместе с 
тем использование структурированных спи-
сков навыков может эффективно использо-
ваться при разработке инструментов и ме-
тодов диагностики компетенций различного 
уровня . Наиболее полный перечень навыков 
представлен в международной классифика-
ции функционирования [4] .

Квалификационный подход разраба-
тывается в рамках создания методов оценки 
профессиональных компетенций . Эта об-
ласть научно-методических исследований 

является наиболее разработанной в аспекте 
создания способа оценки соответствия спе-
циалистов профессиональным стандартам и 
требованиям [14] .

Каждый из представленных подходов 
имеет свою область применения, однако для 
решения задачи оценки сформированности 
компетенций как основы образовательных 
результатов на уровне начального общего 
образования, в том числе и для лиц с ОВЗ, 
учащихся начальной школы, необходимо 
разработать систему, ориентированную на 
оценку процесса деятельности с учетом тре-
бований ФГОС .

Принципы комплексной оценки 
сформированности жизненных 

компетенций

Одна из возможных моделей разработана 
в научной лаборатории Федерального ресурс-
ного центра по организации сопровождения 
детей с РАС . Предлагаемая система опирает-
ся на теоретические разработки отечествен-
ной психолого-педагогической школы, в част-
ности, на теорию деятельности [13], диффе-
ренционно-интеграционную теорию развития 
[20], теории развивающего [7] и контекстного 
[3] обучения .

Несмотря на различия в дефинициях, 
большинством авторов компетенции рас-
сматриваются как обобщенная способность 
к решению задач . Опираясь на современные 
представления, целесообразно рассматри-
вать компетенции как способности выбора и 
применения знаний, умений или навыков в 
конкретной деятельности . Иными словами, 
компетенция — это психологическое ново-
образование, характеризующее уровень 
интеграции знаний, навыков, представлений 
и индивидуального опыта в процессе продук-
тивной деятельности .

Учитывая изобилие классификаций для 
компетенций, встречающееся в литературе, 
необходимо особо выделить понятие жиз-
ненной компетенции . Это понятие нередко 
воспринимается как синоним жизненных 
навыков, представляющих собой базовые 
умения, лежащие в основе социально-быто-
вой ориентировки . В настоящей модели по-
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нятие жизненных компетенций объединяет 
комплекс универсальных умений и способ-
ностей, обеспечивающих восприятие и пони-
мание ситуации, актуализацию имеющихся 
навыков и реализацию адаптивной дея-
тельности с учетом контекста . Жизненные 
компетенции обеспечивают оптимальное за-
действование когнитивных, эмоциональных 
и энергетических ресурсов организма для 
реализации деятельности . Не являясь фик-
сированным психологическим конструктом, 
жизненные компетенции играют организу-
ющую и регулирующую роль в обеспечении 
целостного поведения . Учитывая системный 
характер психологических структур, имену-
емых компетенциями, пересечения между 
функциональными зонами предметных, ме-
тапредметных и личностных компетенций 
закономерны и неизбежны именно за счет 
универсальных компонентов жизненных ком-
петенций . Это в полной мере относится и к 
ключевым компетенциям, являющимся соци-
ально значимым результатом образования и 
саморазвития индивида . Такая трактовка со-
держания понятия жизненной компетенции 
дает основания для создания своего рода 
номенклатуры формирующих ее разномо-
дальных компонентов .

Структура и пути реализации
жизненных компетенций
Принимая, что уровень организации дея-

тельности определяется сформированностью 
компетенций, можно выделить главные фак-
торы, обусловливающие конкретные параме-
тры деятельности (рис .) .

Контекст
В развитии теории деятельностного об-

учения было показано значение контекста 
деятельности и его влияние на результаты и 
сам процесс . По определению А .А . Вербиц-
кого, контекст — это система внутренних 
и внешних факторов и условий поведения 
и деятельности человека в конкретной си-
туации, определяющая смысл и значение 
этой ситуации как целого и входящих в не-
го компонентов [2] . Контекст деятельности 
учитывает условия, в которых реализуется 
деятельность, и процессы, составной частью 
которых она является . Так, деятельность, 
связанная с решением одной и той же зада-
чи в условиях контрольной работы в классе и 
в процессе выполнения домашнего задания, 
будет существенно различаться по компе-
тенциям, реализация которых необходима 
для ее успешного выполнения . Результат са-

Рис. Факторы, обусловливающие реализацию компетенций в процессе деятельности



2121

Davydova E.Yu., Sorokin A.B.
Assessment of Life Competencies in Elementary School Students

Psychological Science and Education . 2019 . Vol . 24, no . 6

мой деятельности (в настоящем примере — 
успешность решения задачи) не отражает 
процессов реализации компетенций, однако 
сопоставление успешности и специфики 
выполнения деятельности в различных кон-
текстах может прояснить этот вопрос . Распо-
лагая данными о том, несформированность 
каких компетенций препятствует успешной 
деятельности, можно осуществлять целена-
правленное моделирование контекста для 
решения психолого-педагогических задач, в 
том числе и при обучении детей с ОВЗ .

Социальный запрос
Социальный запрос — набор требований, 

предъявляемых к индивиду в конкретных ус-
ловиях с учетом возраста . Соответствие де-
ятельности предъявляемому запросу также 
является показателем уровня сформированно-
сти компетенции, что дает возможность струк-
турировать критерии оценки, ориентируясь не 
на списки необходимых навыков, а на поведен-
ческие комплексы с заданными параметрами . 
Учитывая сложную структуру учебной и внеу-
чебной школьной деятельности, целесообраз-
но разделить запросы в соответствии с уров-
нями компетенций, необходимых для ее реа-
лизации . Так, наиболее простым требованием 
является применение имеющихся навыков в 
знакомой рутинной ситуации, однако итоговый 
результат определяется как сформированно-
стью соответствующих жизненных компетен-
ций, так и рядом предметных компетенций, 
включающих определенные знания и умения . 
Определение уровня сформированности 
жизненных компетенций на основе анализа 
различных видов деятельности в сопоставле-
нии с предметными компетенциями позволит 
оценить мотивационный, эмоциональный и 
коммуникативный аспекты деятельности, что 
открывает широкие перспективы для индиви-
дуализации обучения и развития .

Уровень актуального развития
Уровень актуального развития включает 

освоенные навыки, приобретенные умения 
и знания, а также комплекс универсальных 
учебных действий (УУД), освоенных учащим-
ся . Методам формирования и контроля УУД в 

психолого-педагогической работе уделяется 
центральное внимание [1; 15; 16] . В педаго-
гической практике разработаны различные 
методы оценки уровня развития, включая 
методологию оценки УУД, обеспечивающие 
реализацию деятельности в определенном 
контексте в соответствии с социальным за-
просом . Речь идет не о тех знаниях и умениях, 
которые ребенок может теоретически «вос-
произвести» по просьбе, а о тех, которые он 
может самостоятельно и гибко применить в 
конкретной ситуации .

Общие принципы оценки сформированно-
сти жизненных компетенций

Разработанная нами система оценки 
сформированности жизненных компетенций 
опирается на ряд принципиальных положе-
ний .

1. Оценка процесса деятельности . Ме-
тод рассчитан на применение учителями, 
непосредственно работающими с ребенком, 
а не специалистами, эпизодически наблю-
дающими ребенка, что дает возможность 
оценить типичное поведение и его соответ-
ствие предъявляемым требованиям . Пункты 
наблюдения охватывают основные сферы 
деятельности школьника: школьную учебную, 
школьную внеучебную, школьную социаль-
ную, включая учет контекста деятельности . 
Такой подход позволяет оценить способность 
применения навыка в типичных для школьно-
го обучения ситуациях .

2. Уровневая структура . Пункты наблю-
дения классифицированы в соответствии с 
уровнями сформированности компетенций, 
необходимых для реализации оцениваемого 
поведения . По сравнению с классификацией 
Хуторского [12], количество уровней расши-
рено до пяти:

1 уровень — самостоятельное примене-
ние базовых навыков в знакомых рутинных 
ситуациях;

2 уровень — гибкое выполнение посиль-
ной инструкции с применением навыков соот-
ветствующего уровня;

3 уровень — выполнение действий, тре-
бующих самостоятельного анализа ситуации 
и осознанного выбора навыка (инструмента);
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4 уровень — адаптивное поведение в не-
стандартной ситуации, адекватная реакция 
на новизну;

5 уровень — способность к внутренне-мо-
тивированной познавательной и творческой 
деятельности .

Учитель осуществляет оценку по резуль-
татам наблюдения за поведением ребенка 
в процессе регламентированной школьной 
деятельности в течение определенного вре-
мени . Таким образом, учитывается наиболее 
типичное поведение в обычных условиях с 
акцентом на заданный аспект, обозначен-
ный как «пункт наблюдения» . На первом 
этапе оценивается уровень соответствия 
наблюдаемого поведения предъявляемым 
требованиям . На втором этапе общая оцен-
ка уровня организации наблюдаемого по-
ведения конкретизируется в соответствии с 
индивидуальными особенностями ребенка . 
Каждый пункт детализирован в специальной 
диагностической таблице, где приведены 
варианты поведения, среди которых учитель 
выбирает то, что характерно для ученика, 

отмечая также частоту этих проявлений . Та-
кая двухуровневая структура опросника по-
зволяет оптимизировать время работы и из-
бежать избыточности вопросов . Подробное 
описание структуры опроса и инструкция для 
учителя будут представлены в руководстве к 
методике (готовится к публикации) .

Распределение пунктов наблюдения по 
уровням представлено в таблицах 1—3 .

Особенность предлагаемого подхода со-
стоит в том, что оценивается не качество 
деятельности в специально смоделированной 
ситуации, как, например, при тестировании, а 
сам уровень организации деятельности в раз-
личных ситуациях .

3. Комплексная оценка . Обобщение 
множества частных результатов осущест-
вляется при помощи метода многомерного 
шкалирования, предусматривающего пред-
ставление совокупности единичных ответов 
в виде трехмерной матрицы с последующим 
суммированием баллов в соответствии с 
заданными векторами . Так, общий уровень 
сформированности жизненных компетенций 

Таблица 1
Пункты наблюдения для оценки сформированности жизненных компетенций 

в рамках школьной учебной деятельности

Школьная учебная деятельность. Пункты наблюдения

У
р

о
вн

и
 с

ф
о

р
м

и
р

о
ва

н
н

о
ст

и
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

1 Самостоятельное 
пользование 
основными 
школьными при-
надлежностями

Использование 
учебных матери-
алов

Переключение 
между видами 
деятельности, 
выполнение 
инструкции

Преодоление 
затруднений, ра-
ботоспособность

Уровень базовых 
знаний

2 Подготовка к 
уроку

Выполнение пись-
менных заданий, 
запоминание 
алгоритмов

Устный ответ Соблюдение 
правил поведения 
на уроке

Физическая 
активность на 
уроках

3 Решение задач Свободный рас-
сказ

Планирование 
и организация 
учебной деятель-
ности

Участие в уроке, 
проявление ини-
циативы

Cамопроверка, 
контроль, само-
оценка

4 Реакция на изме-
нения привычной 
учебной ситуации

Поведение в от-
сутствии учитель-
ского контроля

Случайный 
проступок, оплош-
ность

Реакция на ошиб-
ки и негативное 
поведение других 
учеников

Реакция на за-
мечания, критику, 
оценку

5 Познавательная 
активность, учеб-
ная мотивация

Техническое твор-
чество, конструи-
рование

Художественное 
творчество, леп-
ка, рисование

Область выра-
женного учебного 
интереса

Использование 
знаний, кругозор

Примечание: 1—5 — уровни сформированности компетенций
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Таблица 2
Пункты наблюдения для оценки сформированности жизненных компетенций в рамках 

школьной внеучебной деятельности

Школьная внеучебная деятельность. Пункты наблюдения

У
р

о
вн

и
 с

ф
о

р
м

и
р

о
ва

н
н

о
ст

и
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

1 Самообслужива-
ние . Одевание

Соблюдение гигие-
нических норм

Культура питания Отношение 
к личному и 
общественно-
му имуществу

Соблюдение 
правил без-
опасности в 
школе

2 Соблюдение 
правил школьного 
распорядка

Понимание и вы-
полнение указа-
ний, поданных в 
различной форме . 
Самостоятельное 
получение актуаль-
ной информации

Информирование 
о своих желаниях и 
потребностях

Соблюдение 
норм общения

Отношение к 
обязанностям

3 Поведение в 
свободной игре со 
сверстниками

Решение незаплани-
рованных бытовых 
задач (уборка, 
помощь по необходи-
мости)

Организация дея-
тельности, понимание 
ситуации (подготовка 
к урокам, смена по-
мещений, поведение 
на перемене)

Поведение в 
общественных 
местах

Взаимодей-
ствие со 
сверстниками 
вне учебной 
деятельности

4 Способность регу-
лировать поведение 
в соответствии с 
требованиями взрос-
лых, послушание

Сообщение о непри-
вычной (опасной) 
ситуации

Осознание про-
блем, обращение за 
помощью в типичной 
внеучебной ситуации

Реакция на 
запрет, на-
казание

Реакция на 
неожиданное 
препятствие, 
преодоление 
трудностей

5 Участие во внеу-
рочных мероприя-
тиях, проявление 
инициативы

Выступление перед 
публикой

Стремление по-
делиться знаниями, 
впечатлениями в 
свободной беседе

Участие в 
хозяйственной 
деятельности

Индивидуаль-
ная проектная 
деятельность

Таблица 3
Пункты наблюдения для оценки сформированности жизненных компетенций 

в рамках школьной социальной деятельности

Школьная социальная деятельность. Пункты наблюдения

У
р

о
вн

и
 с

ф
о

р
м

и
р

о
ва

н
н

о
ст

и
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

1 Поведение в 
раздевалке, 
столовой

Приветствие, об-
ращение к учителю, 
сверстникам

Разнообразие 
форм социального 
взаимодействия

Уважение к стар-
шим . Соблюдение 
норм вежливости

Выполнение 
правил работы в 
группе

2 Поведение в 
учебно-игровой 
ситуации

Понимание своей 
роли в совместной 
учебной деятель-
ности 

Понимание и учет 
интересов других 
учеников 

Общение в про-
цессе совместной 
учебной деятель-
ности

Поведение на 
спортивных за-
нятиях

3 Участие в ко-
мандной работе

Готовность к сотруд-
ничеству, осознан-
ность выбора, 
принятие решений

Организация со-
вместной деятель-
ности

Проявление 
сочувствия, 
взаимопомощь

Активность, 
познавательный 
интерес

4 Поведение в но-
вом коллективе . 
Взаимодействие 
с незнакомыми 
взрослыми

Соревнование, ре-
акция на проигрыш

Поведение в 
конфликтной 
ситуации со 
сверстниками

Способность отка-
заться, возразить, 
высказать свою 
точку зрения

Реакция на 
нарушения дис-
циплины другими 
учениками

5 Принятие со-
циальной роли 
ученика

Общение со 
сверстниками по 
интересам

Оценка достиже-
ний других

Участие в коллек-
тивных творче-
ских проектах

Обращение за по-
мощью и дополни-
тельной учебной 
информацией
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может быть вычислен отдельно для каждого 
модуля и детализирован различными спосо-
бами . В соответствии с разработанным алго-
ритмом обработки результатов наблюдения 
методика позволяет получить комплекс из 
26 параметров, характеризующих сформи-
рованность жизненных компетенций . К ним 
относится суммарный индекс сформирован-
ности жизненных компетенций, обуслов-
ливающих успешность обучения на этапе 
начального общего образования, индексы 
сформированности компетенций для отдель-
ных областей деятельности, а также дета-
лизированные профили, представляющие 
соотношение общих индексов по областям 
деятельности с учетом распределения бал-
лов по 5 уровням .

4. Категоризация выявленных дефи-
цитов . Процесс реализации жизненных 
компетенций представляет деятельность, 
включающую ряд этапов: восприятие запро-
са; соотнесение с контекстом деятельности; 
актуализацию навыков; планирование и осу-
ществление деятельности; контроль и кор-
ректировку результатов; анализ и обобщение 
полученного опыта . На каждом этапе реали-
зуется комплекс жизненных компетенций, 
относящихся к различным функциональным 
подсистемам психики: когнитивной, потреб-
ностно-мотивационной, эмоциональной, 
коммуникативной, центрально-регуляторной, 
активационно-энергетической, обеспечива-
ющим адаптивность поведения в целом [20] . 

В процессе анализа индивидуальных особен-
ностей сформированности компетенций осу-
ществляется дифференцировка нарушений 
поведения, характерных для ребенка . Про-
филь распределения выявленных дефицитов 
по сферам психического развития позволяет 
выявить область наибольших затруднений 
и сделать предположения о возможных при-
чинах школьной дезадаптации, необходимые 
для разработки индивидуализированного 
маршрута помощи .

Заключение

Предлагаемая система оценки сформи-
рованности жизненных компетенций предус-
матривает анализ успешности различных ви-
дов деятельности с учетом обеспечивающих 
ее психических процессов . Определение 
ведущего уровня сформированности компе-
тенций в сочетании с анализом индивиду-
ального своеобразия психического развития 
позволит разрабатывать новые методики 
оптимизации процессов обучения и разви-
тия . Учитель получит инструмент, позволя-
ющий принимать обоснованные решения 
при планировании обучения с учетом инди-
видуальных особенностей каждого ученика, 
а полученные данные на групповом уровне 
сделают возможным применение анализа 
наиболее часто обнаруживаемых дефицитов 
для повышения эффективности методов об-
учения в соответствии с современными жиз-
ненными запросами .
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The paper describes a method of assessing life competencies in elementary school 
students The new pragmatic and system-based standards in education dictate the 
relevance of the development of instruments that assess life competencies . Accord-
ing to the activity-focused educational standard, the competencies are considered 
as a complex of the child’s regulation abilities, the ability to apply skills under spe-
cific conditions, and efficient social interaction . The proposed innovative method of 
assessing life competencies is based on the following principles: the assessment 
is carried while observing the child in a typical school situation; there are 5 levels of 
competency development ranging from the independent application of basic skills 
in routine situations to internally motivated creative activity; the revealed deficits are 
categorized according to the areas of mental functioning;  multidimensional scaling 
enables determination of competency levels, their application fields, and deficit ar-
eas, providing insight into possible causes of learning disabilities . This method can 
be used by teachers and in all general and special education populations including 
children with autism spectrum disorders . The assessment outcomes can be applied 
in exploring the specifics of life competencies as well as in optimizing the learning 
and developmental processes within the framework of individual approach .

Keywords: life competencies, learning outcomes, learning activity, assessment 
of functioning .
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Концепция психологического 
сопровождения профессиональной 
подготовки сотрудников ОВД
Ульянина О.А.*,
ФГКОУ ВО Академия управления МВД 
России, Москва, Россия,
lelia34@mail .ru

Раскрываются правовые, организационно-методические и содержатель-
ные аспекты Концепции психологического сопровождения профессио-
нальной подготовки сотрудников ОВД в ведомственных вузах . Основные 
положения структурированы и последовательно описаны в шести разделах 
Концепции: 1) общие положения, где излагается назначение Концепции и 
нормативные правовые основания ее реализации; 2) современное состоя-
ние психологической работы в образовательных организациях МВД России, 
где анализируются и выделяются существующие проблемы в практической 
деятельности психологов ведомственного образования; 3) цели, задачи и 
принципы Концепции, где формулируется цель настоящей Концепции, за-
ключающаяся в развитии эффективной системы психологической работы 
в образовательных организациях МВД России; данная цель достигается 
посредством решения ряда задач и с учетом принципов, представленных 
в описании раздела; 4) реализация Концепции, где раскрывается содержа-
ние основных информационных блоков, отражающих процессуальные ха-
рактеристики, условия и факторы реализации Концепции; 5) основные на-
правления деятельности, где представлены мероприятия психологической 
работы через призму таких направлений деятельности, как: просвещение, 
профилактика, диагностика, консультирование, коррекция и тренинги; 
6) оценка эффективности, где выделены критерии и показатели эффектив-
ности психологического сопровождения: практико-результативные, опти-
мально-деятельностные, мотивационно-прогностические .

Ключевые слова: психологическая служба образования, концепция пси-
хологического сопровождения, профессиональная подготовка, сотрудни-
ки ОВД .
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Преобразования современного граждан-
ского общества и модернизация системы 
МВД России обуславливают необходимость 

в постоянном качественном научно-иссле-
довательском, методическом и правовом 
сопровождении психологической работы, 
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отвечающем реалиям жизнедеятельности и 
потребностям специалистов-психологов на 
практике [2] .

Подразделения психологической работы в 
образовательных организациях МВД России 
реализуют основные мероприятия в соответ-
ствии с приказом МВД России от 02 .09 .2013 
№ 660 «Об утверждении Положения об осно-
вах организации психологической работы в 
органах внутренних дел Российской Федера-
ции» . Однако направления работы психолога 
в образовательной организации имеют спец-
ифику, заключающуюся в необходимости со-
провождения не только служебной деятельно-
сти, но и учебной, а самое главное — оказания 
психологической поддержки в личностном ста-
новлении будущих специалистов [1] . В связи с 
чем возникает необходимость как в определе-
нии единых концептуальных подходов к орга-
низации и функционированию ведомственной 
психологической службы в образовательных 
организациях МВД России, так и в правовой 
регламентации данного вопроса с учетом обо-
значенного выше своеобразия .

В целях создания необходимых психолого-
педагогических и социальных условий для по-
вышения качества подготовки компетентных 
специалистов ОВД на этапе обучения в обра-
зовательных организация МВД России была 
разработана Концепция психологического со-
провождения профессиональной подготовки 
сотрудников ОВД, определяющая принципы, 
основные направления и критерии эффектив-
ности реализации необходимых мероприятий .

Концепция базируется на нормах Консти-
туции Российской Федерации, разработана с 
учетом федеральных законов, указов и рас-
поряжений Президента Российской Федера-
ции, постановлений и распоряжений Прави-
тельства Российской Федерации, приказов 
МВД России .

Концепция развивает положения:
— Федерального закона от 29 .12 .2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», предусматривающие наделение 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочиями по пре-
доставлению психолого-педагогической по-
мощи обучающимся, испытывающим трудно-

сти в освоении основных общеобразователь-
ных программ, своем развитии и социальной 
адаптации (статья 8) [3; 8]; предоставление 
обучающимся условий для обучения с учетом 
особенностей их психофизического развития 
и состояния здоровья, в том числе получение 
социально-педагогической и психологической 
помощи, бесплатной психолого-медико-педа-
гогической коррекции (статья 34) [19];

— приказа Минобразования России от 
22 .10 .1999 № 636 «Об утверждении Поло-
жения о службе практической психологии 
в системе Министерства образования Рос-
сийской Федерации», предусматривающие 
оказание службой практической психологии 
содействия в формировании развивающего 
образа жизни обучающихся, их индивидуаль-
ности на всех этапах непрерывного образо-
вания, развитии у обучающихся творческих 
способностей, создании у них позитивной 
мотивации к обучению, а также определении 
психологических причин нарушения личност-
ного и социального развития и профилактики 
условий возникновения подобных нарушений 
(статья 3) [9; 15];

— приказа МВД России от 02 .09 .2013 
№ 660 «Об утверждении Положения об ос-
новах организации психологической работы 
в органах внутренних дел Российской Феде-
рации», конкретизирующие цель психологи-
ческой работы с сотрудниками ОВД, заклю-
чающуюся в формировании у них професси-
онально значимых психологических качеств 
личности, психологической устойчивости и 
готовности к эффективному выполнению за-
дач ОВД [14] .

Целью настоящей Концепции является 
создание эффективной системы психологи-
ческого сопровождения профессиональной 
подготовки сотрудников ОВД в период обу-
чения в образовательных организациях МВД 
России на основе преемственности позитив-
ного опыта работы и интеграции достижений 
современной психологической науки и прак-
тики с учетом имеющихся региональных, ве-
домственных практик психологических служб 
для формирования личностной компетентно-
сти и снижения рисков дезадаптации, десоци-
ализации обучающихся [7; 11; 13; 16] .
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Для достижения заявленной цели необхо-
димо решение следующих задач:

— внедрение достижений психологиче-
ской науки и практики в учебный процесс об-
разовательных организаций высшего образо-
вания МВД России;

— разработка методологии организации 
психологического сопровождения профессио-
нального образования в системе МВД России;

— выработка единых подходов к реализа-
ции основных мероприятий психологической 
работы с курсантами, слушателями образо-
вательных организаций МВД России;

— создание условий для сохранения и 
укрепления психологического и психического 
здоровья и развития курсантов, слушателей, 
оказание психологической поддержки и со-
действия в трудных жизненных ситуациях;

— содействие формированию личностной 
компетентности;

— диагностика и контроль динамики фор-
мирования личностной компетентности, по-
строение личностного профиля развития;

— психологическая помощь в преодоле-
нии трудностей в обучении и содействие в по-
строении индивидуальной образовательной 
траектории курсантов, слушателей;

— создание условий для самостоятельно-
го осознанного выбора курсантами, слушате-
лями профессиональной области и построе-
ния личных профессиональных планов;

— участие в проектировании и создании 
практико-ориентированной развивающей об-
разовательной среды;

— оказание психологической помощи 
профессорско-преподавательскому составу 
образовательной организации и курсовым 
офицерам в выборе наиболее эффективных 
и адекватных методов сопровождения про-
цесса подготовки будущих специалистов 
ОВД, обеспечения достижения личностных 
и метапредметных образовательных резуль-
татов .

Основными принципами реализации Кон-
цепции являются:

— принцип научной обоснованности, ком-
плексности, целостности, своевременности, 
систематичности и преемственности всех 
этапов психологического сопровождения;

— принцип гибкости и вариативности ис-
пользуемых форм и методов психологической 
работы;

— принцип взаимодействия различных 
категорий должностных лиц образовательной 
организации, обеспечивающих подготовку 
будущих специалистов;

— принцип лонгитюдности в процессе от-
слеживания результатов психологического 
сопровождения как необходимого условия 
эффективности проводимой работы .

Реализация Концепции включает в себя 
смысловые блоки [17] . Методологический 
блок раскрывает систему научного обосно-
вания реализации Концепции, основывающе-
гося на положениях компетентностного, лич-
ностно-ориентированного, деятельностного, 
синергетического и системного подходов, с 
позиций которых все компоненты профессио-
нальной подготовки и личностного становле-
ния будущих специалистов рассматриваются 
в единстве закономерных взаимосвязей и 
опираются на общую теорию управления 
сложными динамическими системами [12] .

Критериальный блок Концепции содержит 
описание критериев профессиональной пси-
хологической пригодности к службе в органах 
внутренних дел; определяет возрастные, ген-
дерные и социальные особенности развития 
личности обучающихся в ведомственных ву-
зах системы МВД России [10] .

Ситуативный блок Концепции раскрывает 
основные условия и факторы, способству-
ющие самоактуализации, самореализации 
личности обучающихся в практико-ориенти-
рованной образовательной среде .

Функциональный блок раскрывается в 
основных направлениях психологической ра-
боты с сотрудниками ОВД, позволяющих раз-
вивать и формировать компетенции, являю-
щиеся структурными единицами личностной 
компетентности .

Методический блок включает сущностные 
характеристики, ориентированные на дея-
тельностный, преобразующий и формирую-
щий характер психологического воздействия, 
влияющего на саморазвитие, самореализа-
цию личности в профессиональной и иных 
сферах жизнедеятельности [6] .
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Аналитический блок позволяет своевре-
менно оценивать эффективность проводимых 
психологических мероприятий и корректиро-
вать их содержание в случае необходимости .

В организационном блоке Концепции 
осуществляется координация продолжитель-
ности этапов и видов проводимых меропри-
ятий с учетом обозначенных целей, задач и 
принципов .

К основным направлениям деятельности 
психологов относятся:

— психологическое просвещение — фор-
мирование у сотрудников ОВД информацион-
но-психологической грамотности, потребности 
в саморазвитии; своевременное предупреж-
дение возможных нарушений в становлении 
личности и развитии интеллекта . Данное на-
правление работы реализуется посредством 
включения информационных блоков, по тема-
тике отвечающих целям и задачам тренинго-
вых программ, в которые они включены;

—  психологическая профилактика — 
предупреждение дезадаптивных состояний, 
постстрессовых реакций, негативных психоэ-
моциональных состояний . Профилактическое 
направление деятельности включает следую-
щие виды работы:

а) поддержание и восстановление психо-
логического здоровья;

психопрофилактика синдрома эмоцио-
нального выгорания, суицидального риска, 
кризисных состояний, личностной и профес-
сиональной деформации, девиации;

б) оказание помощи обучающимся первых 
курсов в процессе их адаптации к условиям 
оперативно-служебной деятельности;

разработку конкретных рекомендаций 
профессорско-преподавательскому составу, 
курсовым офицерам и руководству вуза;

— психологическая диагностика — изуче-
ние индивидуально-личностных особенностей 
обучающихся в динамике на каждом этапе 
(курсе) обучения, а также выявление причин 
и механизмов нарушений в обучении, разви-
тии, социальной адаптации; изучение различ-
ных аспектов внутригрупповых отношений в 
учебных коллективах; оценка потенциальных 
возможностей и прогнозирование перспектив 
профессионального развития сотрудников 

ОВД . Программа психологической диагно-
стики рассчитана на каждый год обучения, 
выбор методов при составлении программы 
определяется спецификой психологического 
воздействия и включает тестовые методики, 
анкетирование, метод ассессмент-центра, 
экспертную оценку;

— психологическое консультирование — 
оказание помощи сотрудникам ОВД в вопро-
сах развития, воспитания и обучения . Выбор 
методов психологического консультирования 
осуществляется в рамках трансконцептуаль-
ного подхода, подразумевающего использо-
вание в работе психолога-практика комплек-
са средств из современных научных школ, об-
щим для которых является поиск собственных 
ресурсов и реализация личностно-професси-
онального потенциала;

— психологическая коррекция — на-
правленное психологическое воздействие на 
определенные психологические структуры 
с целью гармоничного развития индивида, 
формирования личностной компетентности; 
овладения конструктивными способами взаи-
модействия с окружающими и самим собой, 
определенными способами деятельности . 
Психокоррекция находит отражение в восста-
новлении и поддержании психологического 
здоровья; коррекции девиантного поведения 
и негативных личностных черт; уровня само-
оценки, адаптационных механизмов, семей-
но-бытовых проблем, внутриличностных и 
межличностных отношений; повышении эф-
фективности групповой деятельности . Кор-
рекционно-развивающая функция реализо-
вывается в том числе посредством использо-
вания методов активного социально-психоло-
гического обучения (тренинги), позволяющих 
сформировать у сотрудников ОВД компетен-
ции и освоить конкретные виды деятельности . 
Программа тренингов рассчитана на каждый 
год обучения и включает следующие виды:

А) тренинг сплочения учебных коллекти-
вов и формирования благоприятного соци-
ально-психологического климата (1 курс);

Б) тренинг по формированию межэтниче-
ской толерантности (2 курс);

В) тренинг развития интеллектуальных 
возможностей (3 курс);
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Г) тренинг развития эмоционально-воле-
вой регуляции (4 курс);

Д) профессионально-ориентированный 
тренинг (5 курс) .

Методическое сопровождение образова-
тельного процесса и служебной деятельности 
обеспечивает качественное выполнение за-
дач, стоящих перед образовательными орга-
низациями МВД России, путем применения 
в профессиональной деятельности и обра-
зовательном процессе психологически обо-
снованных форм и методов работы, приемов 
и технологий . Методическое обеспечение 
включает следующие виды работы:

— разработка и обоснование методи-
ческого инструментария по направлениям 
деятельности психологов, внедрение новых 
психологических технологий работы с обуча-
ющимися;

— разработка психологических рекомен-
даций для воспитателей, преподавателей, 
курсовых офицеров по оптимизации учебной, 
служебной деятельности курсантов с учетом 
их психологических особенностей;

— разработка профессионально-психоло-
гических требований к личности курсантов, 
слушателей образовательных организаций 
МВД России по направлениям подготовки;

— психологическая поддержка профори-
ентационной работы (методический аспект) 
по формированию позитивного имиджа ОВД .

Психологическая экспертиза комфортно-
сти и безопасности образовательной среды 
образовательных организаций МВД России 
предполагает систему действий с образо-
вательной средой, которые обеспечивают 
ее превращение в средство диагностики, 
проектирования и продуцирования образо-
вательного результата . В ведомственных 
образовательных организациях доминирует 
внешне заданное организационное и управ-
ленческое начало, предполагающее жесткую 
регламентацию образовательного процесса, 
всех видов деятельности курсантов, слушате-
лей и их отношений с иными субъектами, что 
требует создания адекватных элементов во 
всех компонентах внутренней образователь-
ной среды . В рамках данного направления 
реализовываются следующие виды работы:

— психологический мониторинг и анализ 
эффективности использования методов и 
средств образовательной деятельности;

— психологическая экспертиза программ 
развития образовательной организации МВД 
России с целью определения степени без-
опасности и комфортности образовательной 
среды, ее развивающей и практико-ориенти-
рованной направленности;

— моделирование ситуаций будущей про-
фессиональной деятельности и решение со-
ответствующих комплексных мультимодаль-
ных проблем, проектируемых на основании 
междисциплинарного подхода;

— консультирование воспитателей, пре-
подавателей, курсовых офицеров при выборе 
воспитательных, образовательных техноло-
гий с учетом индивидуально-психологических 
особенностей и потребностей обучающихся;

— оказание психологической поддержки 
воспитателям, преподавателям, курсовым 
офицерам в проектной работе по совершен-
ствованию образовательного процесса и слу-
жебной деятельности .

Вышеприведенный перечень направлений 
деятельности психологической службы не яв-
ляется исчерпывающим . Разнообразие пси-
хологических мероприятий, с одной стороны, 
указывает на весьма широкие возможности 
психологов ОВД в решении задач, стоящих 
перед МВД России, а с другой — обусловли-
вает существование обширной психологиче-
ской практики .

Эффективность реализации Концепции 
оценивается через призму достижений субъ-
ектами психологической работы поставлен-
ных целей и задач, выражающихся в уровне 
сформированности личностной компетент-
ности курсантов, положительных результатах 
служебной/учебной деятельности .

Оценка эффективности психологического 
сопровождения осуществляется с помощью 
конкретных характеристик и показателей [4] . 
Среди групп критериев эффективности выде-
ляются следующие:

Практико-результативные критерии. 
Определяют зависимость и влияние прово-
димых мероприятий психологической рабо-
ты на конкретные позитивные изменения, 



3333

Ulyanina O.A.
The Concept of Psychological Support of Professional Training of Police Officers

Psychological Science and Education . 2019 . Vol . 24, no . 6

характеризующиеся совершенствованием 
объективных показателей личностного и 
профессионального становления будущего 
специалиста .

Оптимально-деятельностные критерии . 
Оценивают соответствие целей, задач, со-
держания, принципов, форм и средств пси-
хологического сопровождения возрастным, 
гендерным, социально-психологическим осо-
бенностям личности и группы, а также требо-
ваниям к профессиональной деятельности и 
освоению образовательной программы .

Мотивационно-прогностические. Опреде-
ляют степень заинтересованности и готов-
ности субъектов психологического сопрово-
ждения к решению поставленных професси-
ональных задач .

На основании выделенных критериев си-
стема оценки эффективности включает сле-
дующие группы показателей:

— внешние показатели эффективности 
психологического сопровождения отражают 
психологическую готовность выпускников к 
профессиональной деятельности и ее успеш-
ность; стратегию профессионально развития;

— внутренние показатели эффективности 
реализации Концепции характеризуют про-

гностические возможности результатов пси-
хологической работы; учитывают количество 
проведенных мероприятий .

— показатели эффективности организа-
ции психологической работы характеризуют 
правовой статус субъектов психологической 
работы, штатный состав, рабочую нагрузку на 
специалистов, уровень научно-методического 
и материально-технического обеспечения 
профессиональной деятельности [18];

— показатели кадрового обеспечения от-
ражают образовательный уровень специали-
стов-психологов и опыт работы .

Таким образом, в рамках реализации 
Концепции психологическая служба ведом-
ственного образования выступает как один 
из компонентов системы образования, глав-
ной целью которой являются содействие 
формированию компетентных специалистов 
ОВД, развивающего образа жизни обучаю-
щихся, их индивидуальности на всех этапах 
профессионального образования, созданию 
позитивной мотивации к учебе/службе, а 
также определению психологических причин 
нарушения личностного и социального раз-
вития, профилактики условий возникновения 
подобных нарушений .
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The article reveals the legal, organizational, methodological and substantive as-
pects of the Concept of psychological support of professional training of police 
officers in departmental universities . These aspects are structured in a consistent 
description of the following six sections of the Concept: 1) General provisions: a 
description of the purpose of the Concept and the regulatory legal basis for its 
implementation; 2) the current state of psychological work in educational orga-
nizations of the Ministry of Internal Affairs: analyzes and highlights the existing 
problems in the practice of psychologists of departmental education; 3) the goals, 
objectives and principles of the Concept: outlines the purpose of this Concept, 
namely, the development of the system of psychological work in the educational 
institutions of the MIA of Russia; this objective is achieved by addressing a num-
ber of tasks and taking into account the principles presented in the description 
section; 4) the implementation of the Concept: outlines the content of the main 
information blocks reflecting procedural characteristics, conditions and factors of 
implementation of the Concept; 5) main activities: reviews the areas of psycho-
logical work through the prism of such activities as education, prevention, diag-
nosis, counseling, correction and training; 6) assessment of efficiency: describes 
the following criteria and indicators of the effectiveness of psychological support: 
practical and effective, optimal in terms of activity, motivational and predictive .

Keywords: psychological service in education, concept of psychological support, 
training, departments of internal affairs staff .
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Специальное образование 
как ресурс инклюзивного 
образовательного процесса
Шеманов А.Ю.*,
ФГБОУ ВО МГППУ, Москва, Россия,
shemanovayu@mgppu .ru

Самсонова Е.В.**,
ФГБОУ ВО МГППУ, Москва, Россия,
SamsonovaEV@mgppu .ru

Рассмотрены дискуссионные вопросы, возникающие в процессе различных 
интерпретаций терминов «инклюзия» и «инклюзивное образование» и при 
оценке инклюзивного процесса с точки зрения требований качественного об-
разования, что приводит к разным последствиям не только для методологии 
научных исследований, но и для политических решений и образовательной 
практики . Проведен анализ научных подходов и международных нормативных 
документов, показавший, что противопоставление в одном из подходов ин-
клюзивного образования специальному в линейной логике вне контекста раз-
вития системы образования приводит к отрицанию ресурсности специального 
образования для инклюзии . Анализируются ключевые принципы, лежащие в 
основе идеи инклюзии и практики инклюзивного образования, и показано, что 
они не противоречат применению подходов и методов специального образо-
вания как в условиях совместного обучения детей, так и, при необходимости, в 
условиях раздельного обучения . Рассматривается также потенциал инклюзив-
ного образования в реформировании всей образовательной системы, вклю-
чая специальное образование и подготовку педагогов и других специалистов .

Ключевые слова: инклюзивное образование, специальное образование, 
участие, разнообразие, недискриминация, равенство возможностей, раз-
витие способностей, качество образования .
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Введение

Современная проблематика инклюзии 
является очень широкой и затрагивает целый 

пласт философских проблем современности 
[10] . Но неодинаковое понимание термина 
«инклюзия» порождает споры, приводящие 
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к различным последствиям не только для 
методологии научных исследований, но и для 
политических решений и образовательной 
практики [1; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 22] . Целью 
данной статьи является установление взаи-
мосвязи специального и инклюзивного обра-
зования на основе анализа представленных 
в политических документах и научной лите-
ратуре подходов к определению понятия «ин-
клюзивное образование» и к оценке инклю-
зивного процесса с точки зрения требований 
качественного образования .

Основополагающим политическим доку-
ментом, в котором применяется термин «ин-
клюзия» и излагаются ее принципы, является 
Конвенция ООН о правах инвалидов (2006) . 
Для достижения целей обсуждения отметим 
ряд ключевых терминов, которые в Конвенции 
ООН о правах инвалидов (далее — Конвенция) 
[3] перечисляются в разделе общих принципов 
(статья 3) . На их основе можно выделить те по-
нятия, которые лежат в основе современного 
дискурса инклюзии: уважение достоинства, 
неущемление в правах (недискриминация), 
принцип участия (вовлечения и включения), 
принцип разнообразия (многообразия) чело-
вечества, равенство возможностей, развитие 
способностей и сохранение индивидуальности .

Каждый из этих принципов по отдельно-
сти и в целом не вызывает сомнений, однако 
на практике следование в логике одного из 
принципов в результате приводит к противо-
речию с другим или с другими . Рассмотрим 
это на примере принципов недискриминации 
и доступности .

Далее мы последовательно рассмотрим 
трактовку и применение этих принципов в раз-
личных политических документах и научной ли-
тературе, начав с принципов недискриминации 
и доступности и закончив вопросом о существе 
взаимоотношений между инклюзивным и спе-
циальным образованием и требуемых введени-
ем инклюзии реформ образования .

Принципы качества, доступности и 
равенства прав: противоречия 

в реализации

Трактуя образование, Конвенция (ста-
тья 24) провозглашает право лиц с инвалид-

ностью на равный «доступ к инклюзивному, 
качественному и бесплатному начальному об-
разованию и среднему образованию в местах 
своего проживания» [3] . Казалось бы, требо-
вание качества и доступности образования 
в целях обеспечения равных прав не должны 
противоречить друг другу, однако вот как дан-
ное противоречие разворачивается в итоговом 
документе 48-й сессии Международной кон-
ференции по образованию ЮНЕСКО (2008) . С 
одной стороны, указывается, что необходимо 
уйти от парадигмы «помещения», когда ин-
клюзия усматривается в том, чтобы обеспе-
чить «место» каждого в общеобразовательной 
школе . «Дело не в том, куда он помещен, а в 
том, предоставляется ли ему соответствующее 
его потребностям обучение, соответствующие 
образовательные услуги» [7, с . 32] .

Однако тот же самый документ не пред-
полагает других условий обучения, кроме 
инклюзии, понимаемой именно как обучение 
в определенном «месте» — в условиях обще-
образовательной организации . При этом 
отрицается возможность создания необходи-
мых для обучения детей с особыми образова-
тельными потребностями условий методами 
специального образования, поскольку «за-
имствование методов из сферы специаль-
ного образования, как правило, приводит к 
разработке новых, более утонченных форм 
раздельного обучения в рамках общеобразо-
вательных учебных заведений» [7, с . 32] .

По существу, этот вывод должен был бы 
звучать иначе, например, так, что инклюзия 
нуждается в видоизменении методов специ-
ального образования в новых условиях их 
применения и в недопущении их использо-
вания в целях дискриминации . Причем из 
того, что специальное образование может 
использоваться как один из приемов скрытой 
дискриминации, не следует, что оно ничему 
иному, кроме целей дискриминации, не может 
служить .

Аналогичный комментарий можно сделать 
относительно фрагмента о дискриминирую-
щем применении термина «особые потреб-
ности», к которому прибегают с точки зрения 
данного политического документа для того, 
чтобы «скрывать дискриминацию под внешне 
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безобидным названием и тем самым оправды-
вать низкую успеваемость таких групп учащих-
ся, а значит, существующую у них потребность 
в отдельных механизмах обучения» [7, с . 32] .

Вновь можно констатировать, что из воз-
можности такого применения не следует, что 
самих особых потребностей нет и что их не 
следует учитывать при планировании учебно-
го процесса . Если вследствие инвалидности 
у ребенка имеются особые образовательные 
потребности, которые не могут быть удовлет-
ворены в современных условиях общеобра-
зовательной школы, то дискриминацией, т .е . 
нарушением его прав на образование, будет 
именно непредоставление ему соответствую-
щих, необходимых ему для успешного обуче-
ния условий .

Но из этого опять же не следует, что инва-
лидность автоматически должна порождать у 
того или иного учащегося особые потребности 
в образовании, как не следует из опасений в 
дискриминации на основе инвалидности, что 
не должно быть специального образования, 
ведь именно оно поможет избежать наруше-
ния его прав на образование, если лишь та-
ким путем наиболее эффективно может быть 
оказана ему помощь в обучении .

Резюмируя, можно было бы сказать, что 
фактически данный документ ЮНЕСКО сле-
дует только принципам территориальной до-
ступности и недискриминации, а не принципу 
обеспечения оптимальных условий для каче-
ственного обучения, как в нем же и провоз-
глашается, поскольку без учета особых об-
разовательных потребностей ребенка невоз-
можно его качественное образование .

Политическим выводом реализации толь-
ко принципов территориальной доступности 
и недискриминации является то, что Комитет 
ООН по правам инвалидов выражает озабо-
ченность в связи с отсутствием реализации 
полной инклюзии в России и рекомендует ей, 
как стране-участнице Конвенции ООН по пра-
вам инвалидов, придерживаться подхода со-
блюдения прав человека, отходя от практики 
предоставления специализированных услуг 
(типа специального образования) из-за того, 
что эта практика «может вести к сегрегации» 
(параграфы 5—10 [14]) .

Таким образом, мы видим, как политиче-
ские документы формируют политические 
решения (требование ликвидации специаль-
ного образования), не принимая во внимание 
противоречия в выводах из заявленных ими 
же принципов .

Принципы принятия разнообразия, 
обеспечения участия и развития

Так же, как в Конвенции, в руководящих 
документах ЮНЕСКО, посвященных инклю-
зивному образованию, среди принципов, вы-
ражающих ценности инклюзии, важнейшими 
являются принципы принятия разнообразия и 
обеспечение участия каждого в образовании 
и социальной жизни [3; 7; 24] . Однако, как 
справедливо подчеркивает Кауффман [19], 
если разнообразие учащихся по цвету кожи, 
происхождению и полу не касается их способ-
ности учиться, то инвалидность может эту 
способность затрагивать . Как бы ни различа-
лись способности в человеческой популяции, 
но именно образование ставит своей целью 
их развитие . И в этом смысле к разнообразию 
способностей именно образование не может 
относиться с простым принятием, но это при-
нятие разнообразия должно выражаться во 
всемерном развитии способностей каждого 
из учащихся, а не в их принятии для сохране-
ния в неизменном виде .

И тогда уже принцип обеспечения участия 
каждого в образовательном процессе прямо 
требует исходить из особых потребностей 
учащегося при определении учебного плана, 
программы и оптимальных условий ее осво-
ения . От педагогов при этом требуется значи-
тельное количество знаний, умений и навы-
ков в сфере специальной педагогики, позво-
ляющих развивать способности особых детей 
[19] . При этом необходимо отметить, что в 
современных условиях такое педагогическое 
образование должно включать в себя также и 
освоение компетенций для работы в условиях 
разнообразия, т .е . оно должно стать, по вы-
ражению Г . Хорнби [17], «инклюзивным спе-
циальным образованием» . И необходимость 
в подобном изменении легко видна уже из са-
мого иного характера использования методов 
специальной педагогики в рамках инклюзии . 
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Речь идет о таких методах, как совместное 
преподавание (co-teaching) с его разными мо-
делями [16; 18], универсальный дизайн обуче-
ния [21; 23] и другие, которые пока остаются у 
нас относительно малоизвестными, хотя в по-
следнее время ситуация начинает меняться .

Таким образом, принцип принятия разно-
образия не должен противоречить принципу 
развития способностей обучающихся, что 
должно вести к формированию высоких тре-
бований к качеству образования .

Особые образовательные потребности 
и качество образования

Термин качественное образование затра-
гивается в статье 24 Конвенции в парагра-
фе 1 пункт b, где говорится об обязанности 
государств обеспечивать инклюзивное обра-
зование на всех уровнях, стремясь при этом 
«к развитию личности, талантов и творчества 
инвалидов, а также их умственных и физиче-
ских способностей в самом полном объеме» 
[3] . Мы так настойчиво обращаем внимание 
на эти понятия Конвенции, особенно выделяя 
понятие качества образования, поскольку 
именно вокруг них идет дискуссия между сто-
ронниками специального и инклюзивного об-
разования . При этом инклюзивное образова-
ние часто рассматривается как альтернатива 
специальному образованию .

В этом контексте стоит коснуться вопро-
са о по крайней мере двух подходах к по-
ниманию качества образования . В качестве 
рабочего можно принять определение каче-
ства образования, предложенное В .А . Бо-
лотовым: «Под качеством образования 
понимается интегральная характеристика 
системы образования, отражающая степень 
соответствия реальных достигаемых об-
разовательных результатов нормативным 
требованиям, социальным и личностным 
ожиданиям» [2, с . 6] .

Первый подход ориентирован на достиже-
ние заданных программой результатов обра-
зования, которые определяются представле-
ниями наделенных властью лиц и экспертов . 
Второй подход ориентирован на развитие 
способностей обучающихся, исходя из их ин-
тересов и индивидуальных возможностей .

По-видимому, никогда эти подходы не су-
ществуют как взаимоисключающие, но, как 
правило, значительно доминирует первый . 
Тем не менее сегодня в условиях динамич-
ного развития экономики знания меняется 
отношение к образовательным результатам и 
в рамках первого подхода: теперь все более 
требуется не просто овладение учебной про-
граммой, а способность человека постоянно 
развиваться, чтобы участвовать в социальной 
жизни и применять полученные в процессе 
образования знания и умения .

Присущая инклюзивному образованию 
ориентация на поддержку разнообразия и уча-
стия поощряет именно переход к парадигме 
развития в большей мере, чем традиционное 
образование, включая специальное . В этом 
смысле можно сказать, что инклюзивная 
стратегия задает направление развития и для 
общего, и для специального образования, по-
буждая их выходить за рамки прежнего целе-
полагания . Инклюзия предполагает, прежде 
всего, продуктивное участие любого индиви-
да, в том числе и индивида с ОВЗ в процессе 
обучения, что требует от системы образования 
разработки вариативных программ и методов, 
направленных на формирование широкого 
спектра образовательных результатов с уче-
том особых образовательных потребностей, 
ориентируя образование на парадигму разви-
тия потенциала каждого ученика .

Специальное и инклюзивное образование:  
союз или альтернатива?

Возможно, один из наиболее существен-
ных аспектов проблемы соотношения специ-
ального и инклюзивного образования стано-
вится виден из дискуссии, состоявшейся на 
страницах журнала «Современное дошколь-
ное образование» в 2017 г . Первая позиция 
в этой дискуссии была выражена В .И . Лубов-
ским [6], вторая — Е .В . Самсоновой [9] .

Как отмечает В .И . Лубовский, инклюзия 
в ее нынешнем состоянии как простое по-
мещение детей с ОВЗ в общеобразователь-
ные школы приводит образование в тупик, 
поскольку в общеобразовательных школах 
педагоги общего образования не умеют рабо-
тать со специальными потребностями детей, 
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не учитывая, в частности, резкие различия в 
темпе обучения и доступном предметном со-
держании для некоторых из них .

Е .В . Самсонова полагает, что инклюзия 
является стратегией, прежде всего — управ-
ленческой, позволяющей планировать об-
разование как на государственном, регио-
нальном, муниципальном уровнях, так и на 
уровнях образовательной организации и ор-
ганизации образования в классе с учетом об-
разовательных потребностей всех детей . Эта 
стратегия, с ее точки зрения, при реальном, 
а не имитационном применении не заводит 
образование в тупик, а наоборот, позволяет 
вывести нынешнее российское образование 
из того тупика, в котором оно оказалось не 
столько по причине прихода в общеобразова-
тельные школы и сады детей с ОВЗ, сколько 
в силу того, что нынешняя система не готова 
к изменению запросов современного обще-
ства к образованию . Эти запросы предпола-
гают создание условий для развития каждого 
ребенка и его самореализации в обществе . 
Только при обеспечении этих условий участ-
ники образовательного сообщества по-
настоящему включаются в процесс образова-
ния, предполагающий поиск новых знаний и 
решений, а не только восприятие и воспроиз-
водство готовой информации, упакованной в 
образовательные программы .

Инклюзивный подход направлен на при-
нятие решений о создании разнообразных 
условий и использование для этого всех ре-
сурсов, в том числе и ресурсов специальной 
педагогики как отрасли знания и практики, в 
организации образования с учетом потреб-
ностей детей . Управленческой задачей в ин-
клюзивном подходе становится учет ресурсов 
и специфики контингента детей [8] .

Основная проблема современного обу-
чения детей с ОВЗ в общеобразовательных 
школах состоит в том, что потребность в нем 
увеличивается, а ресурс квалифицированных 
специалистов в этой области остается ограни-
ченным или даже сокращается [4; 5] . Требова-
ние к учителям получать знания специальной 
педагогики только начинает реализовываться 
через образование в вузах и на курсах по-
вышения квалификации, и пройдет немалое 

количество времени, прежде чем педагоги 
эти знания в достаточной степени получат . 
Обеспечение образовательного процесса 
специалистами психолого-педагогического 
сопровождения — это также стратегическое 
решение, которого требует инклюзивный под-
ход . Решения, которые часто принимаются 
управленцами по сокращению специалистов 
в образовательных организациях, как и со-
кращение специальных школ, аккумулиру-
ющих ресурсы специальной педагогики, на 
сегодняшний момент в действительности 
идут в разрез со стратегической ориентаци-
ей на инклюзию и принципами инклюзивного 
образования . Переход на обеспечение осо-
бых образовательных потребностей детей в 
общеобразовательных школах должен про-
исходить постепенно с учетом региональной 
специфики [5] . Инклюзия, понимаемая в 
управленческом ключе, предполагает рацио-
нальные действия с учетом, с одной стороны, 
особенностей контингента детей, а с другой 
стороны, образовательных ресурсов, которы-
ми располагает определенная территория .

Заключение: направление реформ, 
заданных проблемой инклюзии

Описанные выше требования к реформи-
рованию образования и управления, исходя-
щие из целевой ориентации образования на 
человека и его потребности, развитие его 
способностей, задают новые критерии ка-
чества инклюзивного процесса в образова-
нии [12] . Это должно привести к изменению 
управления, организации и содержания само-
го образования, что постепенно и происходит 
во многих странах мира .

При таком понимании целей образования 
спор «инклюзивное или специальное» снима-
ется в самом адекватно понимаемом инклю-
зивном подходе, предполагающем поиск все-
ми участниками образовательного процесса 
решений для качественного образования, не 
исключающих условий раздельного обучения 
(в разных помещениях, в разных группах) тог-
да, когда без этого нельзя обойтись . Одним из 
условий такого поиска является доступ к ре-
сурсам, в том числе и ресурсам специально-
го образования (его знаниям, специалистам, 
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владеющим этими знаниями и технологиями, 
дидактическим и методическим материалам, 
специальным условиям, созданным на базе 
специальных образовательных организаций) .

Другим условием, преодолевающим раз-
рыв между общим и специальным образова-
нием, становится кооперация усилий специ-
алистов, владеющих разными ресурсами и 
знаниями, т .е . создание междисциплинарной 
команды (одним из примеров ее работы как 
раз и является упомянутое выше совместное 
преподавание, имеющее разные модели, не-
которые из которых не требуют изменения 

культуры школы, а некоторые этого требуют 
и именно в направлении инклюзии, что рас-
сматривается на примере греческого образо-
вания Мавропалиасом и Анастасиу [20]) .

Третье условие инклюзивного образова-
ния — вовлечение в процесс решения обра-
зовательных задач и проблемных ситуаций 
детей и взрослых — всех участников образо-
вательного процесса . Создание этих условий 
является управленческой задачей, которая 
должна проводить реформу всей системы об-
разования, включая специальное, в масшта-
бах страны .
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The article discusses the issues that arise at various interpretations of the terms 
‘inclusion’ and ‘inclusive education’ and in assessing the inclusive process from 
the point of view of the requirements of quality education, which leads to different 
consequences not only for the methodology of scientific research, but also for 
political decisions and educational practice . The analysis of scientific approaches 
and international regulatory documents shows that opposing inclusive education 
to special education in linear logic outside the context of the education system 
development results in the denial of the resourcefulness of special education for 
inclusion . The article explores the key principles underlying the idea of inclusion 
and the practice of inclusive education, and it is shown that these principles do 
not interfere with the application of approaches and methods of special educa-
tion both in joint and, if necessary, separate education . The potential of inclusive 
education in reforming the entire educational system, including special education 
and the training of teachers and other specialists, is also considered .
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Introduction

The development of parent-child interaction 
in the context of motherhood [1; 8; 12], father-
hood [9; 12; 15], and family as a system [11; 17; 
19] has become an important area of research in 
modern psychology . Scientists have focused their 
attention on understanding modern trends in par-
enting given continuous transformation of family 
institution [7], particularities of parent behaviour, 
ethnicity, social status and gender differences 
[23] . Another important field of research looks at 
the interaction of a significant adult with a young 
child in state and private institutions [32; 41; 43] . 
Cross-cultural studies of parenting practices and 

parent-child interaction have also gained impor-
tance as they attempt to incorporate the diversity 
of socio-cultural contexts in understanding par-
enting practices [11] .

The desire to better understand adult-child 
interaction during early childhood has important 
grounds . Increasing number of findings over the 
past decade suggests the important role of adult 
in shaping child’s neurocognitive development . 
Patterns of parent behaviour during interaction 
with a child have been suggested as a significant 
factor in child’s neurocognitive and emotional 
development [28] . In particular, the development 
of prefrontal context and executive functions dur-
ing early childhood have been linked to future 
academic, profession and personal outcomes, as 
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The article discusses the role of child interaction with a significant adult (par-
ent, kindergarten teacher, caregiver) in child’s neurocognitive development within 
socio-cultural contexts of Russia and Vietnam . The article presents the results 
of a pilot study that included focus group interviews with kindergarten specialists 
from Russia and Vietnam . The pilot study sample consisted of 74 participants 
(72 women, 2 men), aged 32 to 54 years (M = 43 .04; SD = 6 .61) . Of these, 
Russian participants (10 cities) — 42 people (40 women and 2 men) aged 32 
to 50 (M = 40 .19; SD = 6 .28) and Vietnamese participants (1 city) — 32 people 
(32 women) aged 38 to 54 years (M = 46 .67; SD = 5 .12) . The interviews fol-
lowed the questionnaire developed by the authors . It consisted of 21 open-ended 
questions grouped in 3 blocks: Block 1 . What characteristics and skills should be 
developed during early childhood? Where and how should these be developed? 
Block 2 . How are children under 3 years of age developed? Block 3 . Who is 
involved in the development of a child under 3 years of age? A comparative analy-
sis of the responses of the Russian and Vietnamese kindergarten specialists re-
vealed no significant differences between the groups, which suggests similarities 
in educational and developmental strategies of young children in a kindergarten 
environment .

Keywords: early childhood, significant adult, adult-child interaction, joint activity .

****** Nguyen Thi Hang, Rector, National Pedagogical College of Nha Trang, Nha Trang, Vietnam . E-mail: 
thuanpq@sptwnt .edu .vn
******* Nguyen Tuyet Lan, Vice Rector, National Pedagogical College of Nha Trang, Nha Trang, Vietnam . 
E-mail: lannt06@gmail .com



4949

Galasyuk I.N., Shinina T.V., Shvedovskaya A.A., Morozova I.G., Efremova E.V., Nguyen T.H., Nguyen T.L.
Interaction Between Significant Adult and Toddler in Russia and Vietnam

Psychological Science and Education . 2019 . Vol . 24, no . 6

well as physical and psychological health during 
adolescence and adulthood [30] .

We identify culture as an important factor 
in a child’s neurocognitive and socio-emotional 
development during early childhood [35 .] Ac-
cording to the theory of constructed emotions, 
cultures differ in the way they define the concept 
of “emotion” and which emotions are cultivated 
through accepted social experience [37] . There 
are significant differences in emotional excite-
ment and emotional valence between cultures . 
Some cultures promote more social interactions 
with children during early childhood, which in 
turn makes them familiar with a greater variety 
of emotional concepts . [37] . Thus, culture deter-
mines child’s emotional experience, emotional 
valence in similar contexts, as well emotional 
granularity (the degree of accuracy of the verbal 
description of emotional experience) of child’s 
language and the language of a significant adult 
[38] . Thus, for the purpose of the present pilot 
study it is important to introduce foundational 
cultural aspects of Russia and Vietnam that 
shape social environment and emotional context 
in early childhood period within which interac-
tions between a significant adult and a child oc-
cur . In particular, we are interested in the role 
of country-specific socio-demographic charac-
teristics, cultural particularities of a family sys-
tem, cultural traditions, nursing environment and 
game activities in state and private institutions in 
shaping significant adult-child interaction .

Defining the problem

According to the 2010 All-Russian census, 
while Russians comprised 81% of Russia’s total 
population, scientists point to the decline in the 
number of Russians and other Slavic people and 
increase in the proportion of migrants and their 
descendants . Among some of the notable trends 
observed over the past decade in Russia is con-
tinuous migration towards big cities (with nearly 
80% of the country’s population currently living in 
megacities) and replacement of patriarchal family 
traditions with small nuclear families . Moreover, 
economic and political turmoil following the dis-
solution of the Soviet Union in the 70s and 80s of 
the past century has resulted in unstable families 
with decreasing number of children and has led to 

increased women’s employment in social produc-
tion [5] .

Unlike Russia, Vietnam is one of East Asia’s 
most ethnically homogeneous countries . Ap-
proximately 90% of Vietnamese people are eth-
nic Vietnamese . Vietnam has also undergone 
social changes over the past decade, including 
long war periods, collectivization, transition to a 
market economy and increasing integration with 
the global economy . This has had a profound 
effect on the family structure . Most of Vietnam’s 
large families are located in rural areas and live 
together with relatives . Traditionally, rural norms 
in Vietnam forbid married women’s migration, 
particularly mothers of small children, while giv-
ing more freedom to married men . Nowadays, 
not only married men but also women leave their 
large families in rural areas to find work and pro-
vide for their families . Migrating mothers justify 
their absence by the need to provide for their chil-
dren and the need to meet their basic needs [38] . 
Such situation causes increasing family tensions . 
An increase in the number of single-parent fami-
lies in megacities has been reported [39] .

The risks of increasing dissolvement of close 
family ties and family nuclearization [18; 22] as a 
consequence of industrialization and urbanization 
also characterize the situation in Russia . Special-
ists identify the erosion of traditional behavioral 
norms regulating spouse choices, marital and 
parental roles, intergenerational relationships, 
and increasing role of individual choices over the 
normative ones . Young people are interested in 
professional and personal self-realization, which 
leads to decreasing marriages and childbirths [9] .

Normative family pattern (or group of models) 
is of a conventional character that is affected by 
culture and includes family members, ‘authori-
ties-subordination’ and emotional ‘attachment-
rejection’ relationships, and their dynamics . The 
relationship structure determines the character-
istics of positions and roles of family members . 
The normative model defines the structure of a 
real family in a given society [7] . Due to univer-
salization of gender roles, traditional family roles 
assigned to father and mother in society undergo 
significant changes . The role of the woman-moth-
er of today cannot be limited to providing comfort 
at home, childcare and emotional support for 
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family members [42] . Due to universalization of 
gender roles, traditional family roles assigned to 
father and mother in society undergo significant 
changes . The role of today’s woman-mother can-
not be limited to such activities as providing com-
fort at home, childcare and emotional support for 
family members [42] .

In Russia, having family has become a sig-
nificant obstacle to professional growth for many 
women . Giving birth and children upbringing 
have been largely replaced by women’s de-
sire to make career and earn money to ensure 
trouble-free life [18] . In Vietnam ‘family’ contin-
ues to play an important role in society . A typical 
Vietnamese family includes parents, children, 
grandparents, and grandchildren . Roles within 
Vietnamese family remain hierarchical and 
clearly defined [40] .

Fathers in Vietnam are central figures re-
sponsible for providing for their families and for 
decision-making . Traditional father roles differ 
from those of mothers . The former tend to play a 
lesser role during infancy and childhood, however 
they become more involved in their children’s 
school and adolescence years . Fathers are also 
traditionally associated with discipline and use 
physical punishment to maintain compliance with 
established rules . Vietnam is characterized by 
a patriarchal family, where the father’s opinion 
is unquestioned, but it is the mother who plays 
a fundamental role when it comes to the child’s 
upbringing process [33; 36] .

In Vietnam, mothers being primary caregivers 
are usually engaged in household affairs and chil-
dren upbringing . Their tasks include monitoring 
children’s health, self-care, and nutrition . They 
teach children and help them with their homework 
[39] . Сhildren return their parents’ investments by 
showing efforts in learning and in building their 
future careers [33] . One of the reasons for the 
high academic performance of schoolchildren in 
Vietnam (PISA, 2015) is the high value of educa-
tion [36] .

Grandparents play an important role in help-
ing children in Vietnam [39] . Older family mem-
bers are highly valued and respected . Grandpar-
ents and other older relatives also play important 
decision-making roles . Besides taking care of the 
older family members, children are often respon-

sible for taking care and keeping the memory of 
ancestors [40] .

It becomes clear that in both Russia and Viet-
nam young parents focus on career development . 
In Vietnam, when both parents work, usually rela-
tives, more frequently grandparents, play an ac-
tive role in children’s upbringing [45] . In Russia 
both grandparents just like young parents, keep 
on working, in which case children are looked by 
caregivers or nurses [6] .

We can point out several features that char-
acterize early childhood interaction between 
children and parents in Vietnam . Although the 
mother tends to adopt a permissive approach 
during infancy, as the child grows older, a more 
authoritarian upbringing style compared to West-
ern countries is introduced [25] . There is a belief 
that it is the family that lays the foundation for 
personality formation and that the authoritarian 
style of parenting corresponds to this goal [33; 
36] . Mothers often use non-physical disciplinary 
techniques to cultivate a sense of responsibility 
and duty to the family: psychological manipula-
tions such as evoking the feeling of guilt and 
shame are widely used, especially when a child 
does not meet parent’s expectations . In situations 
of severe misconduct, a father enters the educa-
tional process [36] .

Rinderman and colleagues (2013) noted that 
in their study none of 60 Vietnamese children 
participating in the study attended kindergarten 
before; almost all the children were brought up in 
full, stable families [45] .

In Vietnam, constrained emotions are com-
mon: maintaining calmness in all situations is 
customary . Explicit wrath, sadness, extreme joy 
and even love are unacceptable behaviors . Thus, 
men should not cry or should not show their vul-
nerability, fear, etc ., because such emotions are 
perceived as a sign of weakness . Meanwhile, 
Vietnamese women also tend to hide their sad-
ness or anger replacing these and other negative 
emotions with a restrained smile [34] .

Psychologists and specialists working in the 
area of parent-child interaction in Russia focus 
on promoting conscious parenting when both 
parents realize and accept family traditions, 
expectations, family roles, feelings, parental at-
titudes and responsibilities, understand the-self, 
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personal reactions, motives, behavioral patterns 
and values [16] .

In understanding the importance of cross-
cultural differences in parent-child interaction in 
different countries, it is also important to consider 
modern risks in the context of adult-child interac-
tion during early childhood . Such risks are as-
sociated with social, technological and economic 
changes in modern society, which necessarily 
impact the quality and quantity of adult-child inter-
action . Mother’s early return to work, and hence, 
child’s early attendance of caregiving institution, 
increasing use of personal digital devices for 
personal reasons and in organization of child’s 
free-time are among such risks that impact socio-
emotional and cognitive development of modern 
children during early childhood .

Methods

The pilot study of cross-cultural invariance of 
interaction of a significant adult with a child dur-
ing early childhood period in Russian and Viet-
nam analyzed particularities of interaction of a 
significant adult with a young child . The analysis 
included the following aspects: child’s nursing en-
vironment created by a significant adult (parent, 
caregiver and etc .); modern games and toys that 
are used for joint play and for a child’s indepen-
dent play; parent participation in child’s play .

For the purpose of identifying cross-cultural 
invariance of adult-child interaction during early 
childhood in Russia and Vietnam we conducted 
a series of focused interviews with kindergar-
ten specialists . The pilot study sample con-
sisted of 74 participants (72 women, 2 men), 
aged 32 to 54 years (M = 43 .04; SD = 6 .61) . 
Of these, Russian participants (10 cities) — 
42 people (40 women and 2 men) aged 32 to 
50 (M = 40 .19; SD = 6 .28) and Vietnamese par-
ticipants (1 city) — 32 people (32 women) aged 
38 to 54 years (M = 46 .67; SD = 5 .12) . The geo-
graphic representation of the sample included 
10 cities of the Russian Federation (Ivanovo, 
Kaluga, Kotovsk, Kurgan, Moscow, Murmansk, 
Tolyatti, Tula, Chelyabinsk, Yakutsk) and one 
city of the Republic of Vietnam — Nha Trang .

The interviews were based on the question-
naire developed by the authors . It focused on 
understanding particularities of modern 1-to—

3-year-old children development and con-
sisted of 21 open-ended questions, grouped 
in 3 blocks: Block 1 . What characteristics and 
skills should be developed during early child-
hood? Where and how should these be devel-
oped? Block 2 . How are children under 3 years 
of age developed? Block 3 . Who is involved 
in the development of a child under 3 years 
of age? The questionnaire was translated into 
Russian, English and Vietnamese .

Results and discussion

Interviews were conducted in focus groups . 
Each focus group consisted of 7—10 kindergar-
ten specialists . Each interview was video-record-
ed and transcribed . The average interview dura-
tion is 120 minutes .

The results of the questionnaire included 
1387 responses based on the identified blocks . 
In a consequent content analysis, we grouped all 
the responses of the focus groups based on ana-
lytical categories (see Table) .

The content analysis of the focus groups’ re-
sponses revealed time deprivation in parent-child 
interaction during early childhood period in both 
countries, which is due to mothers’ need for early 
return to the workplace (from 6 month of age in 
Vietnam and from 12 months in Russia) .

According to the respondents, grandmother 
becomes a significant adult who takes care of a 
child . Usually a child joins kindergarten at the age 
of 18 months old, in which case a kindergarten 
teacher becomes ‘a significant adult’ .

In Russia before a child joins kindergarten, 
the role of significant adult is shared by grand-
parents, nurses, specialists of centers for early 
development and family clubs, specialists of day-
care institutions . A child usually joins kindergar-
ten institution at the age of 12 months old .

The specialists of kindergartens in both coun-
tries note the importance of early childhood de-
velopment through free play and/or free activity . 
They underscore the importance of the role of 
kindergarten teacher who demonstrates how to 
play and who often remains an observer of chil-
dren’s play .

The content analysis has helped to identify 
the verbal image of a child in parent’s perception 
and their vision of key competencies to be devel-
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Table
Grouped responses of the focus groups of kindergarten 

specialists of Russia and of Vietnam1

Russian Specialists (N=42) Vietnamese Specialists (N=32)

Block 1. What characteristics and skills should be developed during early childhood? 
Where and how should these be developed?

What?
• Ideal child from the kindergarten teacher’s point of 
view:
1) moderately active;
2) managablet;
3) independent;
4) curious;
5) healthy;
6) organized;
7) creative .
• Parents consider that the following skills and 
characteristics should be developed in a child:
1) social skills;
2) independence;
3) speech, attention, fine motor skills .

What?
• Ideal child from the kindergarten teacher’s point of 
view:
1) physically developed;
2) intellectually developed;
3) fluent in foreign languages;
4) aesthetically developed;
5) social and emotional development is important .
• Parents consider that the following skills and 
characteristics should be developed in a child:
1) active participation;
2) self-confidence;
3) care for others .

Where?
• at centers for early development and family clubs

Where?
• At centers for early development . However, there 
are few of them and they are insufficiently developed . 
Some of the more popular ones available in cities 
usually focus on one area of development such as 
the English language training, swimming, musical 
development and etc .

How?
• Parents believe that a child needs to be developed 
through:
— by creating educational environment through play;
— games;
—teaching through didactic activities
• Within kindergarten’s schedule there is time 
(approximately 1 hour) that is intended for child’s 
independent games of personal choice .
• Every kindergarten in Russia houses a psychologist .
• There is no single tool for the assessment of 
psychological development of children .
• Kindergarten psychologists provide psychological 
counseling to parents and psychological diagnostics of 
children .

How?
• Parents consider that a child should develop in a 
preschool institution, where preschool teachers carry 
responsibility for child’s development .
• In a kindergarten daily schedule there is little time for 
free activity for children as kindergartens follow strict 
schedule . However, during such period’s children are 
allowed to independently choose an activity of interest 
(take a book, play football, swing) .
• Kindergartens do not usually have psychologists that 
work with children .
• There are no special diagnostic tools to assess 
children’s psychological development .
• Psychological counseling for parents and 
psychological diagnostics for children are conducted by 
school psychologists .

Block 2. How are children under 3 years of age developed?

In the kindergarten
• The main activity of children is play .
• Time period for free play averages to 2 .5—3 hours .
• Teachers encourage child’s independent play with 
teachers observing children’s play regardless of child’s 
age .

In the kindergarten
• Educational games are given a priority .
• Time period for free play ranges from 
90 minutes for 12—18-month-old children 
to 120 minutes for 26—36-months-old 
children .

1 Focus group responses were grouped by the authors based on identified analytical categories .
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oped . The modeling of the ideal child’s image per-
formed by the Vietnamese respondents reflects 
a comprehensive approach aimed at the devel-
opment of a well-rounded child that incorporates 

physical, intellectual, aesthetical, socio-emotional 
development . The respondents from Russia, on 
the other hand, approach the image of ideal child 
through the prism of convenient interaction . They 

Russian Specialists (N=42) Vietnamese Specialists (N=32)

• While some kindergarten teachers encourage 
independent play of children, the majority of teacher 
initiate playing with children as they consider children 
to be too young .
• The older is a child, the less kindergarten teachers 
engage in joint play, while remaining as an observant . 

In the family
• Families usually provide a place for play (separate 
room or space in an apartment/house), which is usually 
equipped with toys .

In the family
• Families usually provide a place for child’s play, if the 
place of living is not too small (depends on socio-
economic status of a family) . Children may choose to 
play as they wish . Adults usually act as observants to 
ensure child’s safety .

In children community
• In Russia’s kindergartens there is play between 
children of different ages, however it is not systematic 
and is of episodic nature (during outside time, in 
summer time) . It is limited to active group games, and 
includes activities where older children explain rules to 
younger children .
• The collection of play activities include role-playing 
games such as ‘family’, ‘store’, ‘hospital’ and etc .
Children mostly play such traditional active games such 
as hide-and-seek, catching up and cossack-robbers 

In children community
• Joint play with children of other ages is not 
widespread as groups are formed based on age . 
However, in villages and family kindergartens playtime 
with children of different ages is widespread .
• The most popular group games are Zhmurki, 
Hide and Seek, as well as folk (national) games (for 
example: children’s song Thadi — Baba) . Role-playing 
games are popular among girls and include such 
activities as feeding dolls, sale, hospital, etc .

Block 3. Who is involved in the development of a child under 3 years of age?

Kindergarten’s teacher
• Teachers engage with children in role-playing, 
educational, active and subject-manipulative games .
• Teachers show children how to play through 
demonstration, explain the rules, support, maintain 
interest and encourage .

Kindergarten’s teacher
• Teachers play with children mainly in soft toys; 
imitation toys (toys imitating real objects of the adult 
world); constructors .
• Carers teach children how to play: through joint play 
with young children and by explaining the games and 
rules with older children .

Parents
• Parents usually play with a child under 3 years old . At 
child’s initiative, they give a child an opportunity to play 
independently .
• Parents most often play the following games with 
their children:
— board games (constructors, cubes, pyramids);
— computer games (“computer alphabet”, “compare 
figures”);
— role-playing games (“mother-daughter”, “store”, 
“doctor”, etc .) .
• Among outside games the most popular are 
traditional ones («Hide and Seek», «Catching Up», 
«Cossack Robbers»), i .e . those games that parents 
know and traditionally broadcast to children .

Parents
• The majority of parents work and have time to play 
with a child only in the evening and/or on weekends . 
Parents allowed a child to play independently in a safe 
place .
Parents mostly play the following games with their 
children:
— role-playing games (boys with dads in the “war”; 
girls with mothers in the “sale”, “mother-daughter”, 
cooking);
— board games (cards, chess);
— different versions of constructors .
• Traditionally, children in cities can only play in the 
courtyard of their home (house territory), they can go 
out with adults only . In the countryside, they play more 
outside than at home . Popular games and/or outdoor 
ball games are among the most popular ones .
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note that a child should be moderately active 
and manageable, while at the same time being 
independent, curious, healthy, organized and 
creative .

We have also noted cross-cultural differences 
in toys available to children in two countries . Toys 
and games available to Vietnamese children are 
related to household activities and are intended 
to develop social and domestic skills . Toys and 
games of the Russian children target cognitive 
development .

Conclusion

The analysis of literature has allowed us to 
isolate common trends and cultural differences 
related to socio-demographic characteristics, 
particularities of family system and specificities of 
parent-child interaction in Russia and in Vietnam 
that shape social environment in child’s develop-
ment and emotional component of parent-child 
interaction .

In both countries, traditional family system 
is facing increasing socio-economic uncertain-
ties that negatively translate onto psychological 
well-being of a child [36] . At the same time, re-
searchers point that the more positive parents’ 
expectations are about the change in their socio-
economic status in the near future, the more emo-
tionally positive are interactions between a child 
and family members [18] .

Both countries share young parents’ desire 
to develop professional and make a career . This 

development results in the transfer of parent’s up-
bringing responsibility during early childhood onto 
another adult, who becomes a significant one . Yet, 
the difference between the countries lies in that in 
Russia child’s nurse becomes such a significant 
adult in the majority of families, whereas in Viet-
nam a grandmother takes such a role . Modern 
risks associated with social developments in both 
of the countries include excessive use of digital 
devices in organizing child’s free time .

The comparative analysis of responses of the 
focus-groups of kindergarten specialists in Rus-
sia and in Vietnam has not identified significant 
differences in kindergarten teacher-child interac-
tion, which suggests unity in educational and de-
velopmental strategies of children under 3 years 
of age in the environment of a kindergarten . Most 
of the differences are found in family interactions .

In the framework of cross-cultural research 
on significant adult-child interaction during early 
childhood in Russia and Vietnam, further stud-
ies should address the following questions: Who 
becomes a significant adult for a child during the 
period of early childhood in Russia and in Viet-
nam? What kind of environment surrounds child’s 
development? What is the role of parents and 
close adults in a child’s development? What is the 
role of a kindergarten teacher being a significant 
adult in a child’s development? The second stage 
of the present research will compare parent’s ap-
proaches in early development of a child in Rus-
sian and in Vietnam .
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Attachment

Questionnaire: Developmental Particularities of modern 1-to—3-year-old children: 
environment, play, parents

Instructions for a focus group moderator: Dear Colleagues, we cordially invite you to partici-
pate in the research that studies developmental environment of 1-to—3-year-old children. This 
research focuses on the following aspects: environment created by a significant adult (parent, 
kindergarten teacher and etc.) for child’s development; modern games and toys that children use 
to play together with adults and which are used for an independent play; significant adult’s partici-
pation in a child’s play. We ask you to respond to the questions with as many details as possible, 
express your honest opinion and after the discussion with your colleagues, note the answer with 
which you agree most.

Block 1. What skills and characteristics should be developed during early childhood?
Where and how should these areas be developed?
1 . What do parents focus on in the development of a one-to-three-year-old child?
2 . From the perspective of a kindergarten teacher, what is an ideal child?
3 . Besides kindergarten, are there institutions specializing in the development of children under 

3 years of age in your city?
4 . Based on parent’s opinion, how should a child under 3 years of age be developed?
5 . Is a child free to independently choose an activity of interest? If so, what is the usual time of 

such activity?
6 . Do kindergartens conduct psychological assessments of children’s development? If so, what 

diagnostic tools are used?
7 . Do kindergartens house a psychologist? Do kindergartens assess psychological development 

of children?

Block 2. How are children under 3 years of age developed?
1 . Is play considered a major activity of children in kindergartens?
2 . How much time in a daily schedule of a kindergarten is allotted for free play?
3 . Is independent play of children under 3 years of age encouraged?
4 . Is it customary in families to provide a place for a child under 3 years old to play?
5 . Is there a play between children of different ages in kindergarten (for example, children under 

3 years of age play with 4-to—6-year-old children)?
6 . Do older children teach younger children how to play?
7 . What games (toys) can children under 3 years old play with other children (with peers and older 

children)? List .

Block 3. Who is involved in the development of children under 3 years of age?
1 . What games do teachers/caregivers play with children under 3 years old?
2 . Based on your experience, who starts a game more frequently: a child or an adult?
3 . Does a teacher/caregiver teach how to play? If so, please briefly describe, how does a teacher/

caregiver do it?
4 . Is there time for free activity in the mode of the child’s day?
5 . What games do parents most often play with their children under 3 years of age?
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В статье рассматриваются особенности взаимодействия ребенка со 
значимым взрослым (родителем, воспитателем) в социокультурном кон-
тексте психического развития ребенка с учетом социо-демографических 
особенностей России и Вьетнама . Обсуждаются результаты современ-
ных исследований нейрокогнитивного развития детей во взаимосвязи с 
детско-родительским взаимодействием детей раннего возраста . Пред-
ставлены результаты пилотного исследования кросс-культурной инвари-
антности взаимодействия со значимым взрослым детей раннего возрас-
та в России и Вьетнаме . Показаны результаты серии интервью со специ-
алистами дошкольных учреждений в России и Вьетнаме . Выборка пило-
тажного исследования составила 74 человека (72 женщины, 2 мужчин), 
возраст от 32 до 54 лет (M=43,04; SD=6,61) . Из них российские участники 
(10 городов) — 42 человека (40 женщин и 2 мужчин) в возрасте от 32 до 
50 лет (M=40,19; SD=6,28) и вьетнамские участники (1 город) — 32 че-
ловека (32 женщины) в возрасте от 38 до 54 лет (M=46,67; SD=5,12) . Ин-
тервью проводились на основе разработанного авторами опросника, со-
стоящего из 21 открытого вопроса, сгруппированных по 3 блокам: «Что, 
где и как развивать у ребенка?»; «С помощью чего развиваем?»; «Кто 
развивает?» . Сравнительный анализ результатов интервью специали-
стов дошкольных учреждений в России и Вьетнаме не выявил значимых 
различий между группами, что свидетельствует о том, что превалирует 
единство в подходах к развитию и обучению детей раннего возраста в 
условиях дошкольного учреждения .

Ключевые слова: ранний возраст, значимый взрослый, взаимодействие 
ребенка со взрослым, совместная деятельность .
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Рассматривается роль психоэмоционального благополучия старшекласс-
ников в решении проблем профессионального самоопределения . Исследо-
вание проводилось на выборке, которую составили учащиеся 9—11 клас-
сов общеобразовательных школ: 456 человек (207 юношей и 249 девушек) 
в возрасте 14—18 лет . Выбранный для работы инструментарий включал 
группу методик для оценки личностного, когнитивно-оценочного и эмоци-
онального аспектов благополучия, а также комплекс средств диагностики 
показателей профессионального самоопределения . Показано, что особен-
ностями структуры благополучия старшеклассников являются сниженный 
уровень компетентности и самопринятия, снижение активности, бодрости, 
повышение тревоги, напряженности . Обнаружен высокий процент старше-
классников, имеющих сниженные оценки психоэмоционального благополу-
чия . Выявлены сложности в профессиональном самоопределении, в осно-
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Введение

Исследования природы и структуры бла-
гополучия человека осуществляются в русле 
двух основных концептов: «субъективного 
благополучия» и «психологического благопо-
лучия» . Субъективное благополучие рассма-
тривается с позиций гедонистического под-
хода с акцентом на когнитивно-аффективной 
составляющей, включающей субъективное 
ощущение удовлетворенности жизнью и ба-
ланс позитивного и негативного аффектов 
[21] . Психологическое благополучие, рассма-
триваемое в рамках эвдемонического под-
хода, операционализируется через системы 
смыслов существования и отношения чело-
века с миром и собой [24] . Нами рассматри-
вается конструкт психоэмоционального бла-
гополучия, который объединяет указанные 
подходы и усиливает значение эмоциональ-
ной составляющей благополучия . Полагаем, 
что при изучении подростков и юношества 
эмоциональная составляющая благополучия 
особенно важна, поскольку в этом возрасте 
она характеризуется противоречивостью и 
неустойчивостью . Таким образом, мы рас-
сматриваем «психоэмоциональное благо-
получие» как интегральную характеристику 
внутреннего мира личности, отражающую 
взаимосвязи эвдемонического и гедонисти-
ческого благополучия в соотношении с ба-
зовыми эмоциональными характеристиками 
(тревожность, устойчивые эмоциональные 
состояния) . Анализ исследований психоло-
гического благополучия подростков выявил 
противоречивый характер их результатов . 
Так, согласно данным международного ис-
следования европейских ученых, подростки 
демонстрируют удовлетворенность жизнью, 
позитивную самооценку и уверенность в себе 
[17] . В то же время в другом международном 

исследовании у 30% подростков выявлено 
существенное превышение допустимого 
уровня эмоционального неблагополучия и 
депрессивности [15] . По-видимому, различия 
результатов этих исследований могут быть 
частично объяснены различием подходов к 
психологическому благополучию . В первом 
исследовании измерялись преимущественно 
личностные и гедонистические аспекты бла-
гополучия, во втором — преимущественно 
эмоциональные .

В переходный период от детства к взрос-
лости старшеклассникам приходится решать 
сложнейшую задачу профессионального са-
моопределения, центральную задачу возрас-
та (Л .И . Божович, И .С . Кон и др .), от решения 
которой зависят дальнейшая самореализа-
ция, эффективность и благополучие чело-
века . Профессиональное самоопределение 
является сложным психологическим обра-
зованием, включающим статус профессио-
нальной идентичности, познавательные ин-
тересы, профессиональную направленность, 
доминирующую мотивацию, выстраивание 
жизненных перспектив и выбор профессио-
нального пути . Е .А . Климов сравнивал выбор 
профессии с решением сложной жизненной 
задачи со многими неизвестными [9] . Для 
осуществления этого выбора необходима 
опора на внешние и внутренние ресурсы [19] . 
В качестве внутренних ресурсов ученые рас-
сматривают возраст, позитивные ожидания, 
личностную зрелость, компетентность, ответ-
ственность, автономность, жизнестойкость 
и другие факторы [18; 23; 25] . В качестве 
внешних выделяют социальную ситуацию и 
условия развития, социально-экономический 
статус семьи, профиль и уровень образова-
ния [8; 14; 20] . Психологическое благополучие 
личности рассматривается в качестве важ-

ве которых лежат преобладание внешней мотивации выбора профессии, 
недостаточный уровень сформированности познавательных интересов, 
профессионального типа личности, кризис профессиональной идентично-
сти . Показана высокая степень вовлеченности различных аспектов психо-
эмоционального благополучия во взаимосвязи с параметрами профессио-
нального самоопределения .

Ключевые слова: подростково-юношеский возраст, личность, эмоции, вы-
бор профессии, психоэмоциональное благополучие .
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нейшего показателя развития и успешности 
решения возрастных задач [1; 13] . Однако ис-
следований психологического благополучия в 
связи с решением задач профессионального 
самоопределения крайне мало .

Исходя из указанных предпосылок, были 
сформулированы гипотезы, цель и задачи 
исследования . Исходной гипотезой послу-
жило предположение о том, что психоэмоци-
ональное благополучие может выступать в 
качестве предиктора и одного из факторов, 
влияющих на успешность решения задачи 
профессионального самоопределения . Оно 
может быть взаимосвязано с такими пока-
зателями готовности к выбору, как зрелость 
мотивации, сформированность профессио-
нальной идентичности, познавательных ин-
тересов, профессионального типа личности 
и профессионального плана . Целью иссле-
дования явился анализ взаимосвязей психо-
эмоционального благополучия и показателей 
успешности профессионального самоопреде-
ления старшеклассников . Задачами стали: 
изучение психоэмоционального благополучия 
старшеклассников; определение показателей 
успешности профессионального самоопреде-
ления; выявление соотношения психоэмоци-
онального благополучия с параметрами про-
фессионального самоопределения .

Выборка и методики исследования

В исследовании приняли участие 456 уча-
щихся 9—11 классов общеобразовательных 
школ Санкт-Петербурга, в их числе 207 юно-
шей и 249 девушек в возрасте 14—17 лет . Ис-
следование проводилось в 2014—2018 годах .

Психоэмоциональное благополучие из-
учалось при помощи комплекса методических 
средств:

— «Шкалы психологического благополу-
чия» К . Рифф (Scales of Psychological Well-
being) (в адаптации Л .В . Жуковской, Е .Г . Тро-
шихиной) [7];

— шкалы удовлетворенности жизнью 
Э . Динера (в адаптации Д .А . Леонтьева, 
Е .Н . Осина) [12];

— анкеты самооценки удовлетворенности 
различными сферами жизни (по шкале от 0 до 
10 баллов) (М .В . Данилова, Л .А . Головей) [4];

— методики «Оценка доминирующих эмо-
циональных состояний» (Л .В . Куликов) [10] .

Для исследования профессионального са-
моопределения применялись: анкета оптанта, 
включающая вопросы о профессиональных 
планах [3]; опросник «Мотивы выбора профес-
сии» Р .В . Овчаровой [2]; «Карта интересов» 
[3]; тест профессионального типа личности 
Дж . Холланда [3]; методика «Статусы профес-
сиональной идентичности» А .А . Азбель [5] .

Основные результаты

Все показатели психологического благо-
получия условно разделены на три блока: 
личностный, когнитивно-оценочный и эмоци-
ональный . Личностный блок представлен по-
казателями: автономность, компетентность, 
личностный рост, позитивные отношения, 
жизненные цели, самопринятие (К . Рифф) . 
Несмотря на то, что общий показатель психо-
логического благополучия по группе уклады-
вается в рамки нормативных значений (186,15 
б ., σ 21,18), у 17% старшеклассников выявлено 
существенное снижение личностного благо-
получия, у 21% респондентов он превышает 
средний уровень . Имеет место высокая ин-
дивидуальная вариативность показателей в 
структуре личностного блока, что видно из 
приведенных средних значений и стандартных 
отклонений: автономность (31,17 б ., σ 5,77), 
компетентность (28,5 б ., σ 4,84), личностный 
рост (33,68 б ., σ 4,7), жизненные цели (31,75 б ., 
σ 5,8), позитивные отношения (31,76 б ., σ 6,0), 
самопринятие (30,32 б ., σ 6,6) . Из всех компо-
нентов личностного блока наиболее высокие 
значения имеют направленность на личност-
ный рост, позитивные отношения и жизненные 
цели . Наименее выражены компетентность и 
самопринятие .

В когнитивно-оценочном блоке анализи-
ровались удовлетворенность жизнью в целом, 
как показатель субъективного благополучия, 
и самооценка удовлетворенности различны-
ми аспектами жизни . Выявлено, что уровень 
субъективного благополучия, несмотря на 
значительный разброс индивидуальных зна-
чений (от 6 до 35 б .), находится в пределах 
среднего и составляет 22,76 б . (σ 6,64) . При 
этом 29% респондентов показывают уровень 
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ниже среднего (10—19 б .), 3,4% — крайне 
низкий уровень (5—9 б .), они «очень недо-
вольны своей жизнью» . Высокий и очень вы-
сокий уровень удовлетворенности (25—35 б .) 
демонстрируют 48% респондентов . Анализ 
самооценки удовлетворенности различными 
аспектами жизни также выявил значительную 
индивидуальную вариативность: от 2 до 10 б . 
Сравнение разных жизненных сфер показа-
ло, что наименее удовлетворены подростки 
отдыхом и сферой романтических отноше-
ний, самооценка удовлетворенности в этих 
сферах едва достигает среднего уровня (см . 
таблицу) .

В эмоциональном блоке обнаружено в це-
лом по группе снижение значений по шкалам 
активности (0,23 б .), бодрости (2,45 б .), тонуса 
(3,34 б .), повышение напряженности (2,08 б .) 
и тревоги (1,17 б .) .

Характеризуя психоэмоциональное бла-
гополучие исследованной выборки, можно 
отметить, что при удовлетворительных сред-
негрупповых значениях показателей лич-
ностного блока и удовлетворенности жизнью 
выделяется большой процент респондентов, 
имеющих низкие показатели, которых можно 
охарактеризовать как людей, испытывающих 
серьезные личностные затруднения и неудов-
летворенных тем, как складывается их жизнь . 
Необходимо отметить снижение удовлетво-
ренности отдыхом, сочетающееся с неблаго-
получием эмоциональной сферы: снижением 

тонуса, активности, повышением тревоги и 
напряженности .

Анализ профессиональных намерений 
старшеклассников показал, что более 43% 
испытывают затруднения в построении про-
фессионального плана, не определились с 
выбором профессии и путями ее получения .

Среди мотиваторов выбора профессии 
первое место занимает материальное благо-
состояние (43,2%), далее следуют интерес к 
содержанию профессии (29,3%), польза для 
общества (11,7%), престижность профессии 
(8,1%) . В структуре мотивации более 60% со-
ставляет внешняя мотивация, не связанная 
с содержанием деятельности . Возможно, это 
является следствием недостаточной сфор-
мированности познавательных интересов, 
профессионального типа личности и несфор-
мированной идентичности . Рассмотрим эти 
показатели подробнее . Анализ познаватель-
ных интересов показал, что средний уровень 
их выраженности не превышает 4 баллов (из 
12) при их высокой вариативности .

Профессиональный тип личности, соглас-
но концепции Дж . Холланда, представляет 
собой синтез предпочтений личности, ее спо-
собностей и личностных черт [22] . Особенно-
сти сочетания этих качеств образуют шесть 
профессиональных типов, ориентированных 
на разные сферы деятельности . В выборке 
наиболее представлен исследовательский 
профессиональный тип (12,97 б ., σ 7,64), да-

Таблица
Самооценка удовлетворенности разными сферами жизни

Показатели жизненных сфер Среднее σ
Семейная 7,51 2,3

Общение 7,25 2,5

Школьное общение и взаимодействие 7,15 2,2

Материальная 7,15 2,2

Бытовая 7,04 2,6

Социальная 6,80 2,4

Внешкольные занятия 6,72 2,8

Жизненные перспективы 6,67 2,4

Учебная 6,02 2,3

Досуговая 5,35 2,8

Романтические отношения 4,79 3,4
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лее следуют социальный (12,01 б ., σ 7) и пред-
принимательский (11,84 б ., σ 6,84) . Менее вы-
ражены артистический (11,71 б ., σ 8), реали-
стический (7,21 б ., σ 4,6) и конвенциональный 
(6,88 б ., σ 6,8) профессиональные типы . Сте-
пень сформированности профессионального 
типа оценивается по показателю разности 
между максимальной и минимальной оценка-
ми каждого показателя в общей структуре и 
свидетельствует о том, насколько определил-
ся человек в предпочтениях видов деятельно-
сти, умениях, профессиях . Обнаружено, что у 
50,2% старшеклассников профессиональный 
тип сформирован слабо (разность менее 
8 б .), у 20,7% диагностируется средний уро-
вень сформированности (разность 9—14 б .), 
лишь 29,1% имеют ярко выраженный профес-
сиональный тип (разность более 14 б .) .

Профессиональная идентичность сви-
детельствует о том, насколько человек при-
нимает ценности и цели профессиональной 
среды, идентифицирует себя с представите-
лями профессии . Показателем идентичности 
является ее статус . В целом по выборке наи-
более выраженным оказался статус морато-
рия (12,39 б ., σ 5,29), что указывает на про-
хождение «кризиса выбора» и на активность 
личности в поиске решения . Анализ процент-
ного распределения статусов профессио-
нальной идентичности в выборке показал, что 
58,4% находятся в статусе моратория, 30% 
имеют сформированную профессиональную 
идентичность, у 10,1% — неопределенная 
идентичность, а 1,5% имеют статус навязан-
ной профессиональной идентичности . Это 
позволяет заключить, что большая часть под-
ростков переживает кризис выбора .

Подводя итог, можно сказать, что профес-
сиональное самоопределение в период от 14 
до 17 лет характеризуется как позитивными, 
так и негативными чертами . Среди позитив-
ных: оптимистические ожидания в отношении 
профессионального будущего; преобладание 
статуса моратория профессиональной иден-
тичности, позитивность которого проявляется 
в его неустойчивости и возможностях измене-
ния . В качестве негативных можно отметить: 
несформированность профессиональных 
планов, познавательных интересов и профес-

сионального типа личности, преобладание 
внешней мотивации у значительного числа 
старшеклассников .

Для ответа на вопрос о роли психоэмоци-
онального благополучия проведен корреля-
ционный анализ, выявивший многочисленные 
взаимосвязи между показателями психоэмо-
ционального благополучия и профессиональ-
ного самоопределения (см . рис .) .

Наибольшее количество связей обра-
зовали удовлетворенность жизнью в целом 
(9 связей), «жизненные цели» (5 связей), 
«компетентность» и «личностный рост» (по 
4 связи) . Характер связей свидетельствует о 
том, что повышению удовлетворенности жиз-
нью, компетентности, наличию жизненных 
целей и направленности на личностный рост 
соответствуют более высокий уровень сфор-
мированности профессионального плана, 
профессионального типа личности, достиже-
ние позитивных статусов профессиональной 
идентичности . Автономность, самопринятие, 
активность и бодрость также важны для 
формирования профессионального типа лич-
ности (4 связи) . При этом бодрость, удовлет-
воренность жизнью, позитивные межличност-
ные отношения, компетентность, личностный 
рост и жизненные цели выступают в качестве 
факторов, снижающих выраженность неопре-
деленной профессиональной идентичности 
(6 связей) . Наличие внутренних социальных 
мотивов, интересов к педагогике и психоло-
гии (т .е . наличие социальной направленности 
личности) положительно взаимосвязаны с 
удовлетворенностью жизнью . Наиболее ин-
тегрирован в структуру психоэмоционального 
благополучия уровень сформированности 
профессионального типа (7 связей) .

Заключение

Исследование выявило значительный про-
цент старшеклассников, имеющих сниженный 
уровень личностных и когнитивно-оценочных 
характеристик психоэмоционального благо-
получия . Общей особенностью личностных 
показателей психоэмоционального благопо-
лучия являются сниженный уровень компе-
тентности, умения оценивать жизненные си-
туации и управлять ими, сниженный уровень 
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самопринятия, доверия к себе . Уязвимым 
оказался эмоциональный компонент психоэ-
моционального благополучия, имеющий тен-

денции к повышению напряженности, тревоги 
наряду со снижением активности и бодрости, 
что согласуется с данными [15] . Снижение 

Рис. Взаимосвязи психоэмоционального благополучия и профессионального самоопределения:
_______ положительная связь на уровне 0,05; -------- отрицательная связь на уровне 0,05; ___ положительная связь на уровне 0,01; ---- отрицательная связь на уровне 0,01 .
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эмоционального благополучия и низкий уро-
вень удовлетворенности отдыхом могут быть 
следствием учебных перегрузок, высоких 
требований учебной деятельности .

Результаты исследования свидетельству-
ют, что у значительного числа старшекласс-
ников готовность к профессиональному само-
определению находится в стадии формиро-
вания, они сталкиваются со значительными 
трудностями в выборе профессии . На слож-
ности этого процесса указывают и другие ис-
следователи [6; 16] .

Результаты корреляционного анализа по-
казали, что все блоки психоэмоционального 
благополучия вовлечены в процесс професси-
онального самоопределения . Вклад в успеш-
ное решение этой важной задачи вносят об-
щая удовлетворенность жизнью, чувство ос-
мысленности жизни, наличие жизненных це-
лей, принятие себя, позитивная оценка своих 
способностей и возможностей, ориентация в 
окружающем мире и ситуациях своей жизни, 
открытость новому опыту и направленность 
на развитие . Вклад этих личностных свойств 
в профессиональное самоопределение мож-
но объяснить тем, что они в целом отражают 
уровень зрелости личности [11] .

Активность и бодрость также выступа-
ют в качестве факторов, способствующих 
профессиональному самоопределению, что 

указывает на значимость активности и роль 
эмоционального ресурса . Вместе с тем выяв-
ленные в исследовании снижение жизненной 
активности и работоспособности, повышение 
пессимистического фона настроения, тревож-
ности и напряженности могут выступать фак-
торами, препятствующими решению задач 
профессионального самоопределения .

Полученные в исследовании результаты мо-
гут быть полезны в работе педагогов и школь-
ных психологов . Представленный комплекс 
методов можно использовать для мониторинга 
психоэмоционального благополучия старше-
классников . Необходимо обратить внимание 
на снижение эмоционального фона и неудов-
летворенность отдыхом подростков и работать 
в направлении оптимизации эмоциональных 
состояний и уменьшения перегрузок . Исследо-
вание показало, что центральным компонентом 
профессионального самоопределения является 
уровень сформированности профессиональ-
ного типа личности, в котором интегрированы 
способности, личностные качества и направ-
ленность . Основой успешного формирования 
профессионального типа являются познава-
тельные интересы, опыт проб в разных видах 
деятельности, самоанализ успешности, своих 
способностей и личностных качеств . Современ-
ное образование должно предоставлять такие 
возможности, начиная с первых лет обучения .
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The article focuses on psycho-emotional well-being of high school students in 
the context of their professional self-determination . The sample consisted of  456 
students of 9—11 classes of general education schools (207 males, 249 females) 
aged 14—18 years . The methods included techniques for measuring personal-
ity, cognitive-evaluative and emotional aspects of well-being as well as a set of 
diagnostic methods and indicators of professional self-determination . It is shown 
that structure of the students’ well-being is characterized by low levels of com-
petency and self-acceptance, low activity and cheerfulness, increased anxiety 
and tension . The study identified a high percentage of students with reduced 
scores of psycho-emotional well-being . The revealed difficulties in professional 
self-determination were mostly related to externally motivated choices of pro-
fession, insufficient development of cognitive interests and professional type of 
personality, as well as to professional identity crisis . The study shows that differ-
ent aspects of psycho-emotional well-being affect the parameters of professional 
self-determination .

Keywords: adolescence, personality, emotions, choice of profession, psycho-
emotional well-being .
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Измерение образовательных 
достижений пятиклассников 
по математике: связь с самооценкой 
и интересом
Лебедева Н.В.*,
НИУ ВШЭ, Москва, Россия,
natty .lebedeva@gmail .com

Вилкова К.А.**,
НИУ ВШЭ, Москва, Россия,
kvilkova@hse .ru

Образовательные достижения учеников могут быть связаны не только с уров-
нем полученных знаний, но и с такими индивидуальными характеристиками, 
как самооценка и интерес . На примере изучения математики в нашем иссле-
довании основной целью является рассмотрение связи между тремя пере-
менными: образовательными результатами по математике, математической 
самооценкой и интересом к этому предмету . Мы проверяем три гипотезы о: 
(1) связи между уровнем самооценки и образовательными достижениями; (2) 
связи между познавательным интересом и образовательными достижения-
ми; (3) модерирующем эффекте познавательного интереса в связи между 
самооценкой и образовательными достижениями . В исследовании приняли 
участие ученики пятого класса (N=316, средний возраст — 11 лет, 56% — де-
вочки), которые решали тест по математике и отвечали на вопросы личност-
ного опросника . В результате мы показали, что высокие образовательные 
достижения по математике связаны с высоким уровнем математической 
самооценки, p<0,001 . При этом связь между этими переменными не моде-
рируется интересом к математике, p>0,05 . Мы можем заключить, что своев-
ременное определение уровня самооценки и дальнейшее поддержание ее 
на достаточном уровне будут способствовать профориентации школьников .

Ключевые слова: образовательные достижения по математике, Student 
Achievement Monitoring, самооценка, интерес, моделирование структурны-
ми уравнениями .
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Введение

Образование является неотъемлемой ча-
стью становления личности . Каждый человек 
проходит через определенные социальные 
институты, в рамках которых формируется 
личность: детский сад, школа, университет, 
работа . Поэтому важно выбирать область 
обучения и работы в соответствии со своими 
интересами и желаниями [19; 30] .

Сегодня обучение на специальностях STEM 
(Science, Technology, Engineering, Math) — один 
из приоритетных трендов в мировом обра-
зовании . Исследователи отмечают, что его 
развитие и поддержка являются важными на-
правлениями образовательной политики [9] . 
Особенностью областей STEM при выборе 
образовательной и карьерной траекторий яв-
ляется важность математических знаний [23; 
40] . В связи с этим необходимо уже в школе 
уделять достаточное внимание их оценке .

В процессе обучения успеваемость по 
определенным предметам является отраже-
нием образовательных достижений учеников 
[2] . Это приводит к определенному уровню 
самооценки и интересу к дальнейшему обу-
чению . В свою очередь, исследования пока-
зывают, что образовательные результаты по 
математике связаны с самооценкой личности 
[35] и интересом к этому предмету [41] .

Академическая самооценка формируется 
в процессе учебной деятельности и выступа-
ет механизмом регуляции . Она проявляется 
в критическом отношении к себе, своим ка-
чествам, способностям и возможностям [27] . 
Так, математическая самооценка относится к 
тому, в какой степени человек полагает, что 
способен преуспеть именно в этой деятель-
ности по сравнению с другими [36] . В то же 
время познавательный интерес определяет 
академическую самооценку [32; 38; 42] . Инте-
рес показывает то, что деятельность интерес-
на сама по себе без стимулирующих внешних 
факторов [18] .

В процессе получения образования про-
исходит формирование самооценки, а также 
выделяется познавательный интерес . Ис-
следования показывают, что высокая акаде-
мическая самооценка и интерес связаны с 
высокими образовательными результатами 

студентов и старших школьников [16; 38; 39] . 
Например, высокая академическая само-
оценка характерна для «отличников» [5] . Они 
лучше воспринимают себя и свои способно-
сти, становятся более открытыми [1] . Между 
тем избирательное и осознанное отношение к 
своим способностям и школьным предметам 
формируется у учащихся в начале средней 
школы [6; 37] . Это приводит к дифференци-
ации интересов — учебно-профессиональная 
деятельность становится ведущей в юноше-
ском возрасте [4] . Мы считаем, что это может 
быть связано с тем, что при переходе в пятый 
класс школьник становится участником об-
разовательного процесса нового типа: если 
на протяжении предыдущих четырех лет все 
образовательные дисциплины преимуще-
ственно вел один учитель, то в пятом классе 
разные образовательные дисциплины ведут 
разные учителя . Учитывая возрастные осо-
бенности формирования познавательного ин-
тереса у учеников, мы видим необходимость 
оценить вклад этого конструкта в измерение 
связи между самооценкой и образовательны-
ми достижениями .

В нашей работе мы отвечаем на следу-
ющий исследовательский вопрос: как обра-
зовательные достижения пятиклассников по 
математике связаны с математической само-
оценкой при контроле интереса? Для этого 
мы используем данные личностного опрос-
ника, а также результаты образовательного 
теста по математике . На основе этих данных 
мы проверяем модель, в которой интерес 
к математике является модератором связи 
между самооценкой и образовательными до-
стижениями .

Исследования показывают, что академи-
ческая самооценка связана с образователь-
ными достижениями [12; 17; 26; 28] . Напри-
мер, ученики с высоким уровнем математиче-
ской самооценки, как правило, достигают бо-
лее высоких результатов по математике [28] .

При этом данная связь может изменяться 
в процессе получения образования [25; 37] . 
Так, с возрастом также происходит снижение 
математической самооценки [21; 22] . Это мо-
жет объясняться тем, что младшие школьники 
более оптимистичны в оценивании своих спо-
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собностей и возможностей их развития [31] . В 
процессе взросления школьники лучше опре-
деляют свою компетентность в определенных 
областях, сравнивая себя с одноклассниками . 
При этом снижение самооценки зафиксиро-
вано именно в отношении математики и есте-
ственных наук, но не в отношении гуманитар-
ных предметов [38] .

Познавательный интерес проявляется в 
процессе обучения и расширяет сферу позна-
ния . Интерес определяет предпочтения раз-
личной учебной деятельности, в частности, 
определенных предметов, и характеризуется 
положительными эмоциями в процессе по-
знания [10] .

Мета-аналитическое исследование пока-
зало, что между интересом и образователь-
ными достижениями есть статистически зна-
чимая связь [33] . При этом в отдельных иссле-
дованиях связи интереса и образовательных 
достижений были отмечены противоречивые 
результаты . Согласно работе Р .С . Гардне-
ра, Р .Н . Лалонде, Р . Муркрофт и Ф .Т . Эверс 
(R .C . Gardner, R .N . Lalonde, R . Moorcroft, 
F .T . Evers), между интересом к гуманитарным 
предметам есть связь, но она слабая [24] . 
В схожем исследовании был получен другой 
результат: интерес являлся предиктором об-
разовательных результатов по естественно-
научным дисциплинам [43] .

Стоит отметить, что в процессе взросле-
ния интерес к изучению математики снижа-
ется . Это можно объяснить общим трендом, 
который наблюдается у школьников: со вре-
менем они становятся менее включенными 
в академическую активность [20], интерес к 
учебе вытесняется социальными интересами, 
направленными на общение со сверстниками 
[14; 12] .

При переходе из начальной школы в ос-
новную часто наблюдается резкое снижение 
успеваемости школьников под воздействи-
ем самых разных факторов . На наш взгляд, 
именно поэтому важно исследовать специфи-
ку образовательных результатов школьников 

именно на данном этапе: чтобы не «упустить» 
ребенка с высокими образовательными ре-
зультатами, важно понимать, как стимулиро-
вать его познавательную активность .

Неотъемлемым является тот факт, что и 
самооценка, и интерес могут изменяться в те-
чение жизни . Согласно Л .С . Выготскому, воз-
растные периоды характеризуются особым 
отношением к обучению, которое специфич-
но именно для данного возраста и определяет 
его познавательный интерес [3] .

Основываясь на результатах описанных 
исследований, мы выдвигаем несколько 
предположений:

— Гипотеза 1: у учеников пятого класса 
наблюдается связь между уровнем самооцен-
ки и образовательными достижениями .

— Гипотеза 2: у учеников пятого класса на-
блюдается связь между познавательным инте-
ресом и образовательными достижениями .

— Гипотеза 3: у учеников пятого класса 
связь между самооценкой и образовательны-
ми достижениями опосредуется познаватель-
ным интересом .

Программа исследования

В качестве инструментов были использо-
ваны: (1) личностный опросник для измерения 
уровня математической самооценки и интере-
са, а также (2) результаты по математике по 
тесту SAM (Student Achievements Monitoring)1 .

Личностный опросник состоит из двух 
частей: в первой части на основе 3 вопросов 
измерялась математическая самооценка, во 
второй части также на основе 3 вопросов оце-
нивался интерес к математике . Первая часть 
опросника основана на многофакторной моде-
ли измерения самооценки Г .В . Марша и Р . Ша-
велсона (H .W . Marsh, R . Shavelson) [29] . Для 
второй части опросника за основу взяты ут-
верждения для измерения интереса, которые 
используются в международном мониторинго-
вом исследовании качества математического 
и естественнонаучного образования TIMSS 
(Trends in Mathematics and Science Study)2 .

1 http://sam .ciced .ru/
2 https://timssandpirls .bc .edu/timss2015/international-database/
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Для выражения степени согласия с ут-
верждениями по «математической само-
оценке» используется 5-балльная частотная 
шкала Ликерта, которая ранжируется от «нет, 
в большинстве случаев нет» (1) до «да, в 
большинстве случаев да» (5) . Для выражения 
степени согласия с утверждениями по «инте-
ресу к математике» используется 4-балльная 
шкала Ликерта от «полностью не согласен» 
(1) до «полностью согласен» (4) .

Психометрические характеристики опрос-
ника имеют приемлемые значения (табл .) . 
Средние показатели трудности свидетель-
ствуют о том, что в основном ученики не 
склонны выбирать крайние категории шкалы . 
Средний показатель дискриминативности 
больше 0,4, следовательно, утверждения по-
зволяют дифференцировать учеников в соот-
ветствии с выраженностью математической 
самооценки и интереса . Утверждения также 
согласованы между собой, что подтверждает-
ся показателями надежности шкал .

Тест SAM разработан российскими спе-
циалистами и основан на модели функцио-
нального развития Л .С . Выготского [7] . SAM 
состоит из 45 заданий, они оцениваются дихо-
томически: за правильное решение начисляет-
ся 1 балл . Для анализа результатов SAM пер-
вичные баллы переводятся в 1000-балльную 
шкалу . Достижения учеников оцениваются по 
двум показателям: тестовому баллу и уров-
ню, на котором находится ученик . Согласно 
концепции SAM, выделяются четыре уровня 
освоения математики: нулевой уровень — до 
430 баллов, первый уровень (формальный) — 

431—500 баллов, второй уровень (рефлек-
сивный) — 501—570 баллов, третий уровень 
(функциональный) — выше 571 балла [30] . 
Было показано, что тест SAM — валидный и 
надежный инструмент для измерения дости-
жений по математике у школьников [7] . Клю-
чевым преимуществом SAM, выделяющим 
данный инструмент среди других средств 
измерения школьных достижений учащихся, 
является опора на систему представлений о 
возможных качественных уровнях (ступенях) 
образовательных достижений . Систематизи-
ровав результаты учеников, можно составить 
структурную компетентностную модель усвое-
ния участниками исследования школьной про-
граммы и сформулировать соответствующие 
рекомендации по дальнейшему обучению .

В выборку исследования вошли 316 пя-
тиклассников из трех общеобразовательных 
школ Республики Татарстан . Средний воз-
раст учащихся — 11 лет (SD=0 .33), из них 
56% — девочки .

Инструменты исследования предъявля-
лись ученикам в бумажном виде в форме ра-
бочих тетрадей . Общее время на проведение 
исследования составляло 120 минут . Участ-
ники были осведомлены о целях и задачах 
исследования, также заранее было получено 
информированное согласие родителей .

Для того чтобы проверить, является ли 
интерес к математике модератором связи 
между математической самооценкой и обра-
зовательными результатами, мы применяли 
метод моделирования структурными урав-
нениями (англ . structural equation modeling, 

Таблица
Психометрические характеристики опросника

Утверждение Трудность (P) Дискриминативность (D) α Кронбаха

Математическая 
самооценка

1 0 .67 0 .52 0 .53

2 0 .69 0 .51 0 .54

3 0 .73 0 .43 0 .64

среднее 0 .70 0 .49 0 .67

Интерес к 
математике

1 0 .71 0 .67 0 .54

2 0 .77 0 .67 0 .65

3 0 .54 0 .47 0 .71

среднее 0 .67 0 .60 0 .73



7878

Лебедева Н.В., Вилкова К.А. Измерение образовательных достижений
пятиклассников по математике: связь с самооценкой и интересом
Психологическая наука и образование . 2019 . Т . 24 . № 6

SEM) . Анализ проводился в программном 
обеспечении STATA 13 .0 . В качестве метода 
оценки параметров модели был применен 
метод максимального правдоподобия (англ . 
maximum likelihood, ML) .

В рамках использования метода моде-
лирования структурными уравнениями соот-
ветствие модели эмпирическим данным про-
веряется при помощи нескольких статистик . 
Согласно эмпирическим исследованиям [34], 
удовлетворительной считается модель, для 
которой (1) соотношение статистики χ2 к ко-
личеству степеней свободы меньше или рав-
но 2; (2) сравнительный индекс соответствия 
(англ . comparative fit index, CFI) и индекс со-
ответствия Такера-Льюиса (англ . Tucker Lewis 
index, TLI) больше или равны 0,95; (3) корень 
среднеквадратичной ошибки аппроксимации 
(англ . root mean square error of approximation, 
RMSEA) меньше 0,06 .

Результаты исследования

По тесту SAM ученики набрали 480 баллов 
(SD=49,71) . Чуть больше половины школьни-
ков (53%) достигли первого уровня освоения 
математики, 39% учеников находятся на вто-
ром уровне . Стоит отметить, что только 1% 

выборки справился с заданиями третьего 
уровня, при этом 7% учащихся не достигли 
даже первого уровня . Средний результат 
по математической самооценке составил 
10 баллов (SD=2,99), по интересу к математи-
ке — 9 баллов (SD=1,17) .

Построенная модель соответствует эмпи-
рическим данным, χ2 (14)=25,30, p>0,01 . Со-
гласно значениям статистик, модель имеет 
удовлетворительное качество: χ2/df=25,30 
(14), CFI=0,98, TLI=0,96, RMSEA=0,05 .

Стандартизированные коэффициенты свя-
зи между переменными в модели, т .е . пути, ва-
рьируются от 0,00 до 0,83 . Все коэффициенты 
значимы на уровне p<0,001, за исключением 
пути между переменными «математическая 
самооценка» и «интерес к математике» . Обоб-
щенная информация о стандартизированных 
коэффициентах связи представлена на путе-
вой диаграмме ниже (рис .) .

Между математической самооценкой и 
образовательными результатами по данной 
дисциплине определена статистически значи-
мая связь, p<0,001 . Следовательно, уровень 
математической самооценки определяет ре-
зультаты по этому предмету в школе, гипоте-
за 1 подтверждается .

Рис. Путевая диаграмма модели (*** p<0,001)
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Аналогичный вывод получен и для связи 
двух других переменных — математической 
самооценки и интереса к данной дисциплине, 
p<0,001 . То есть чем выше математическая 
самооценка, тем более выражен интерес к 
математике .

Стоит отметить, что в построенной моде-
ли не была найдена статистически значимая 
связь между интересом к математике и обра-
зовательными достижениями по этому пред-
мету, p>0,05 . Можно заключить, что для уча-
щихся пятого класса как с наличием интереса 
к математике, так и с его отсутствием резуль-
таты по этому предмету будут одинаковыми, 
поэтому гипотеза 2 опровергается .

В данной модели непрямой эффект связи 
между математической самооценкой и ре-
зультатами по математике не модерируется 
интересом к этому предмету . Стандартизи-
рованное значение непрямого эффекта не-
велико и статистически незначимо, p=0,74, 
гипотеза 3 не подтверждается .

Выводы

Согласно нашим результатам, математиче-
ская самооценка значимо связана с результата-
ми по математике, что согласуется с выводами, 
полученными в работе Р .Дж . Калсин и Д .А . Кен-
ни (R .J . Calsyn & D .A . Kenny) [15] . Здесь мы по-
казали, что для младших школьников высокий 
уровень математической самооценки связан с 
высокими образовательными результатами по 
этому предмету . Впрочем, справедливо и об-
ратное утверждение: между низким уровнем 
математической самооценки и низкими образо-
вательными результатами по математике также 
есть связь . Согласно О .Н . Молчановой, именно 
в возрасте 10—11 лет наблюдается форми-
рование осознанного уровня самооценки [8] . 
Следовательно, своевременное установление 
уровня самооценки и дальнейшее поддержание 
ее на достаточном уровне будут способство-
вать профориентации школьников .

Наше исследование также показало, что 
(1) интерес к математике не связан с образо-
вательными результатами по этому предмету; 
(2) связь между математической самооценкой 
и образовательными результатами по этой 
дисциплине не модерируется интересом к 
математике . Таким образом, для пятикласс-
ников не наблюдается тот же тренд, что для 
учащихся более старшей возрастной группы, 
найденный в предшествующих исследованиях 
[16; 39] . Мы можем объяснить отсутствие этой 
связи возрастными особенностями процесса 
формирования познавательного интереса у 
учеников . Так, в работе Н .П . Шиловой было 
показано, что возраст 13—14 лет характеризу-
ется наличием устойчивого интереса к школь-
ным предметам [11] . В более раннем возрасте, 
в случае одиннадцатилетних учеников, такой 
интерес может быть еще не сформирован .

На наш взгляд, причиной снижения инте-
реса к математике является также усложне-
ние учебного материала, который по мере 
перехода школьника из класса в класс вы-
ходит за рамки повсеместного ежедневного 
применения .

Несмотря на полученные в нашем иссле-
довании результаты, эта работа имеет не-
сколько ограничений . В первую очередь, они 
связаны с организацией опросного метода, 
который был использован для сбора данных . 
Мы склонны полагать, что наша выборка не 
репрезентирует генеральную совокупность 
учеников пятых классов России . Это объяс-
няется тем, что мы опросили только учеников 
из трех школ одной из республик страны . Во-
вторых, согласно результатам тестирования 
по математике, ученики из нашей выборки 
составляют достаточно гомогенную группу . 
Большинство опрошенных находятся на пер-
вом или втором уровне освоения математики, 
то есть нам не хватает данных о тех учениках, 
которые имеют очень низкие или очень высо-
кие результаты .
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Students’ educational outcomes reflect their knowledge . However, besides the 
knowledge, self-concept and interest are having a serious effect on educational 
outcomes . This paper focuses on examining links between math educational out-
comes, math self-concept, and interest in this discipline . The study uses a sample 
of 316 Russian fifth graders . They solved the math test and answered personality 
questionnaire items . The method of analysis for this study is structural equation 
modeling . One of the more significant findings to emerge from this study is that 
high educational outcomes in math associated with the high level of math self-
concept . It was also shown that the link between these variables is not moderated 
by interest in math . These findings suggest an importance of self-concept’s timely 
measuring . The findings of this study have a number of important implications for 
future practice of pursuing STEM related degrees .
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Расходчикова М.Н.*,
ФГБОУ ВО МГППУ, Москва, Россия,
rashodchikovamn@mgppu .ru

Сачкова М.Е.**,
ФГБОУ ВО «Российская академия народного 
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В статье обсуждаются направления исследования волонтерства и детерми-
нанты готовности молодежи к волонтерской деятельности . Представлены 
результаты эмпирического исследования психологических особенностей 
студентов, готовых и не готовых к участию в волонтерской деятельности . 
В исследовании участвовали студенты 2 и 3 курсов бакалавриата двух вузов 
г . Москвы — ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской Федерации» и ФГБОУ ВО 
«Московский государственный психолого-педагогический университет» в ко-
личестве 105 человек, обучающиеся по специальностям «Психология» (59%) 
и «Менеджмент» (41%) . Возрастной диапазон выборки составил от 19 до 
22 лет (средний возраст — 19,8 лет), респонденты женского пола составили 
76% . Использовался комплекс психодиагностических методик: диагностика 
личностной установки «альтруизм» (О .Ф . Потемкина), опросник социальной 
эмпатии А . Мехрабиана и Н . Эпстайна (русскоязычная адаптация — Ю .М . Ор-
лов и Ю .Н . Емельянов), авторская анкета на выявление готовности студентов 
к волонтерской деятельности . Полученные результаты дают возможность го-
ворить о том, что существуют различия как в готовности стать волонтером, 
так и в развитии эмпатии и альтруизма у студентов-психологов, в сравнении 
со студентами-менеджерами . Обсуждается взаимосвязь показателей альтру-
изма и эмпатии с готовностью участвовать в волонтерской деятельности .
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Введение

Одним из наиболее значимых факторов 
для развития государства и общества в целом, 
подъема экономического благосостояния и 
улучшения социальных отношений выступает 
эффективная молодежная политика . Важной 
задачей при этом становится привлечение 
молодежи в социальную практику благодаря 
развитию волонтерской деятельности . Во-
влечение молодых людей в добровольческую 
деятельность содействует развитию необ-
ходимых личностных качеств и ценностей, а 
также успешной социально-психологической 
адаптации . Несомненно, явление волонтер-
ства отличается все большей актуальностью 
и востребованностью на настоящий момент 
как в общемировом, так и в российском со-
циокультурном пространстве .

В последние годы феномен волонтерской 
деятельности рассматривается во многих 
теоретических и эмпирических работах за-
рубежных и российских исследователей . Во-
лонтерство чаще всего анализируется через 
добровольческую активность . Другими сло-
вами, это «ценностно-предметная деятель-
ность на безвозмездной основе, направлен-
ная на оказание помощи другим, в первую 
очередь — наименее защищенным слоям 
населения, нацеленная на трансформацию и 
улучшение современного общества» [7, с . 11] . 
При этом на социальном уровне выделяют 
такие ее функции, как объединяющая, сти-
мулирующая, нормообразующая и на уров-
не конкретной личности — познавательная, 
самоутверждающая и социализационная [1] . 
Таким образом, с помощью такого вида дея-
тельности могут решаться задачи как обще-
ственного, государственного характера, так и 
достаточно узкоиндивидуальные .

Исследователь Е .Л . Корнеева, определяя 
существующие на данный момент основные 
направления изучения волонтерства, выде-
лила три ведущих из них, отвечающих, соот-
ветственно, на три вопроса — кто является 
субъектом добровольческой деятельности, по 
каким причинам он им становится, и каким 

образом эта деятельность осуществляется [5] . 
Так, например, по результатам исследований, 
проведенных в США, чаще волонтерами стано-
вятся женщины среднего возраста с достаточ-
но высоким уровнем образования и доходов . 
При этом обычно волонтеры имеют следующие 
личностные особенности — эмпатичность, гиб-
кость, эмоциональную стабильность [5] .

Второе направление связано напрямую 
с выявлением доминирующей мотивации 
участников . Помимо того, что она может быть 
обусловлена внешними (например, стремле-
ние соответствовать требованиям группы или 
организации) или внутренними факторами 
(через помощь достичь самоактуализации), 
исследователи считают, что обычно в основе 
лежат два противоположных мотива — эго-
изм и альтруизм [2] . В одном случае человек 
стремится заработать «бонусы» для себя, в 
другом — он «жертвует» своими силами, вре-
менем, ресурсами, чтобы «бонусы» получил 
кто-то другой . Социолог М .В . Певная отме-
чает, что у волонтеров разных возрастов на 
первом месте всегда стоит альтруизм, но для 
студентов помимо этого важны также опыт 
и коммуникация с интересными людьми, а у 
людей среднего возраста — уважение окру-
жающих [10] . Схожие результаты были полу-
чены целым рядом авторов, которые доказа-
ли, что участие студентов в добровольческой 
деятельности обосновано не только стремле-
нием к альтруизму, гуманности, милосердию 
и взаимопомощи, но и необходимостью лич-
ности в удовлетворении личных устремлений, 
направленности на политику, компенсации 
социально-ситуационной неудовлетворенно-
сти [8; 9; 14; 15; 16; 17] . При этом обязательно 
исследователи отмечают, что в ходе деятель-
ности волонтер идентифицирует себя с чело-
веком, которому он помогает, что приводит к 
установлению положительных, доверитель-
ных, близких отношений и способствует тому, 
чтобы человек стремился дальше заниматься 
подобного рода деятельностью .

Наконец, третье направление исследова-
ния волонтерства связано с изучением само-

Ключевые слова: волонтерство, готовность к волонтерской деятельности, 
альтруизм, социальная эмпатия, студенты .
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го процесса, к которому относятся непосред-
ственное оказание помощи, рекрутирование 
волонтеров, их обучение и адаптация .

В рамках нашего исследования, в первую 
очередь, акцент был сделан на исследовани-
ях, направленных на выявление взаимосвязи 
личностных особенностей студентов и их на-
правленности на волонтерскую деятельность . 
Чаще всего в научных работах можно найти 
описание психологических различий между 
студентами-волонтерами и студентами, не 
принимающими активное участие в добро-
вольческой деятельности . При этом выделяют 
такие личностные качества студента-волон-
тера, как возможность к самосовершенство-
ванию, бесконфликтное принятие ситуации, 
высокий уровень толерантности, достаточно 
высокий уровень выраженности уверенности 
в себе, а также социальную смелость, в отли-
чие от студентов, не участвующих в волонтер-
ской деятельности [1; 13] . В работе С .Н . Тол-
стиковой представлены результаты эмпири-
ческого исследования, доказывающие связь 
со стремлением к волонтерству у студентов 
таких характеристик, как направленность 
личности, самоотношение, фрустрационные 
реакции, ценностные ориентации, акценту-
ации характера и др . [11] . В исследовании 
К .А . Палкина особое внимание уделено на-
хождению различий в ценностных ориентаци-
ях у волонтеров и неволонтеров [8] . Автором 
было установлено, что ценности «престижа 
и духовного удовлетворения» волонтеры, 
скорее, ищут в области увлечений, чем, на-
пример, в образовании или профессиональ-
ной сфере, а также для них более важными 
являются «активные социальные контакты» . 
В зарубежных источниках большее внимание 
уделяется общему личностному развитию 
студентов-волонтеров, нежели выделению от-
дельных качеств [14; 15; 16; 17] .

Некоторые авторы рассматривают соци-
ально-психологические условия реализации 
активности студентов в волонтерской деятель-
ности . К ним относят грамотное соотношение 
содержания тренинговых программных раз-
работок для решения вопросов личностного 
развития и индивидуально-психологического 
характера участников; соблюдение принципи-

альных мотивов активности, достаточности, 
субъектности и гибкости; опору на ресурсный 
потенциал личности молодежи [7] .

В педагогике и психологии проведены 
также эмпирические исследования профес-
сионально ориентированной волонтерской 
деятельности студентов . Л .В . Даль исследо-
вала становление готовности студентов к со-
циально-педагогическому проектированию в 
процессе профессионально направленной до-
бровольческой деятельности, которую автор 
определяет как «целенаправленное создание 
в вузе условий для проявления студентами 
социально-профессиональной активности 
как добровольно и безвозмездно осущест-
вляемой педагогической, психологической, 
социальной и иной помощи различным кате-
гориям воспитанников, их педагогам, роди-
телям или лицам, их заменяющим» [3, с . 12] . 
Е .Ф . Зачиняева отмечает, что добровольче-
ская деятельность по приобретаемой про-
фессии создает вероятность для реализации 
трех составляющих профессиональной иден-
тификации: приобретения целостного навыка 
профессиональной деятельности, профес-
сионального общения с иными участниками 
профессионального пространства и приоб-
ретения опыта презентации себя в качестве 
профессионала [4] . В диссертационных рабо-
тах, проводимых в последнее время в русле 
данной проблематики, раскрываются допол-
нительные потенциалы, которые заложены в 
волонтерской деятельности по развитию про-
фессиональных навыков и качеств студентов 
вузов . Так, в исследовании Т .Б . Мацюк были 
сделаны выводы о том, что специально орга-
низованная волонтерская деятельность спо-
собствует развитию личностных и професси-
ональных характеристик студентов [6] .

Таким образом, можно сделать заключе-
ние о том, что особую значимость в совре-
менной ситуации приобретают результаты 
исследования, раскрывающие ведущие де-
терминанты волонтерской деятельности . При 
этом особый интерес представляет вопрос, 
готовы ли к волонтерству представители про-
фессий, напрямую связанных с установлени-
ем контактов и помощью другим людям (со-
циономический профиль) . Кроме того, важно 



8888

Расходчикова М.Н., Сачкова М.Е.
Взаимосвязь психологических особенностей студентов и их готовности к волонтерской деятельности
Психологическая наука и образование . 2019 . Т . 24 . № 6

при этом понять, связана ли эта готовность с 
определенными психологическими особенно-
стями студентов . В нашем исследовании мы 
поставили цель — сравнить психологические 
особенности студентов, обучающихся по со-
циально ориентированным специальностям 
на факультетах психологии и менеджмента, 
проявляющих разную степень готовности к 
волонтерству . Для упрощения описания ре-
зультатов далее условно будем их называть 
студенты-психологи и студенты-менеджеры .

В качестве основной гипотезы исследова-
ния было выдвинуто предположение о суще-
ствовании различий психологических особен-
ностей (альтруизма и социальной эмпатии) 
студентов-психологов и студентов-менед-
жеров, готовых и не готовых к волонтерской 
деятельности .

Частные гипотезы:
1 . Студенты-психологи чаще проявляют 

готовность к волонтерской деятельности, чем 
студенты-менеджеры .

2 . Студенты-психологи отличаются более 
высоким уровнем развития эмпатии и альтру-
изма, чем студенты-менеджеры .

3 . Готовность к волонтерской деятельно-
сти студентов связана с их уровнем альтруиз-
ма и социальной эмпатии .

Процедура исследования

В исследовании участвовали 105 студен-
тов, обучающихся в двух вузах г . Москвы: 
ФГБОУ ВО «Московский государственный 
психолого-педагогический университет» 
(49 человек) и ФГБОУ «Российская академия 
народного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте Российской Федерации» 
(56 человек) . Среди респондентов 62 (59%) 
обучающихся на психологических факультетах 
и 43 (41%) студента, получающих специализа-
цию «Менеджмент» . Возрастной диапазон вы-
борки составил от 19 до 22 лет (средний воз-
раст — 19,8 лет), респонденты женского пола 
составили 76% (80 человек), мужского пола — 
24% (25 человек) . Исследование проводилось 
с ноября 2018 года по март 2019 года .

В ходе эмпирического исследования ис-
пользовался комплекс психодиагностических 
методик: диагностика личностной установки 

«альтруизм», предложенная О .Ф . Потемки-
ной [12]; опросник социальной эмпатии, раз-
работанный А . Мехрабианом и Н . Эпстайном 
(русскоязычная адаптация — Ю .М . Орлов и 
Ю .Н . Емельянов) [12]; авторская анкета на 
выявление готовности студентов к волонтер-
ской деятельности, состоящая из 20 вопросов 
и утверждений, направленных на выявление 
специфики понимания общих мотивов волон-
терства, интереса к разного рода волонтер-
ской деятельности, степени активности в них 
(например, «Вы готовы стать волонтером?», 
«Согласны ли Вы, что любая работа должна 
оплачиваться, даже волонтерская?» и т .п .) .

Полученные данные были обработаны 
с помощью компьютерной статистической 
программы SPSS 21 .0 . с применением ко-
эффициента ранговой корреляции Спирме-
на, U-критерия Манна-Уитни, коэффициента 
углового преобразования Фишера .

Результаты исследования 
и их обсуждение

В ходе опроса студентов о готовности к 
волонтерской деятельности были получены 
следующие результаты . Большинство ре-
спондентов (94%) никогда не занимались во-
лонтерской деятельностью, но при этом 52% 
хотели бы стать волонтерами . Это говорит о 
том, что среди молодежи есть группа людей, 
потенциально готовых оказывать помощь 
людям . Однако готовность проявляется по-
разному у студентов, обучающихся по на-
правлению «Психология» или «Менеджмент» .

По данным, представленным на рис . 1, 
видно, что среди студентов психологических 
факультетов 60% готовы к волонтерской де-
ятельности, среди студентов-менеджеров 
таких оказалось 42% . При этом данные раз-
личия статистически достоверны (φ=1,65 
при р<0,05) . Таким образом, первая частная 
гипотеза о том, что студенты-психологи чаще 
показывают свою готовность к волонтерской 
деятельности, чем студенты-менеджеры, 
подтвердилась . На наш взгляд, это напря-
мую связано с тем, что несмотря на то, что 
обе специализации направлены на работу с 
«человеческими ресурсами», необходимость 
помогать, поддерживать является професси-
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онально важным качеством именно для пси-
хологов .

Интересно при этом, что в ситуации из-
менения условий вовлеченности в доброволь-
ческую деятельность, прежде всего таких, 
как предоставление бонусов за выполненную 
работу, количество положительных ответов 
респондентов значительно увеличилось: сре-
ди студентов-психологов при таких условиях 
уже 85,5% отмечают свою готовность к во-
лонтерской деятельности, среди студентов-
менеджеров — 67% . Результаты наглядно 
представлены на рис . 2 .

Опять мы видим, что при росте готовности 
к волонтерству у всех обучающихся особен-
но она проявляется у студентов-психологов 
(φ=2,19 при р<0,05) . Наличие дополнитель-
ных бонусов является для молодежи важным 
фактором включенности в добровольческую 
деятельность . Это можно объяснить в том 
числе и возрастным фактором . Так, по дан-
ным Е .Л . Корнеевой, представители молодого 
поколения становятся волонтерами чаще для 
саморазвития или карьеры, а в более старшем 
возрасте — ради долга или альтруизма [5] .

Далее сравнивались результаты по выра-
женности социальной эмпатии и альтруизма 

у двух выборок . Стоит отметить, что в груп-
пах студентов-психологов и менеджеров ре-
спонденты в целом характеризуются средним 
уровнем выраженности альтруизма — 63% 
и 86% соответственно, тем самым можно от-
метить демонстрирование желания оказывать 
помощь окружающим, нуждающимся и безза-
щитным, поддерживать и находиться рядом с 
ними в трудных ситуациях, общую ориентацию 
на альтруистические ценности (см . рис . 3) .

Высоким уровнем развития альтруизма ха-
рактеризуются 19% студентов-психологов и 5% 
студентов-менеджеров . Также стоит отметить, 
что среди респондентов, готовых к доброволь-
ческой деятельности, низкий уровень развития 
альтруизма продемонстрировали порядка 18% 
и 9% респондентов соответственно . Однако 
различия в показателях альтруизма не дости-
гают уровня значимости, и в данном случаем 
мы можем говорить лишь о тенденции более 
высокого уровня альтруизма у студентов-пси-
хологов . Проверка статистической значимости 
различий осуществлялась при помощи показа-
теля U-критерия Манна—Уитни (см . табл . 1) .

Наибольшие различия в двух группах ре-
спондентов были выявлены в показателях со-
циальной эмпатии (см . рис . 4) .

Рис. 1. Готовность студентов к волонтерской деятельности
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Студенты психологических факультетов 
более, чем студенты-менеджеры, склонны 
к эмоциональной отзывчивости и сочув-
ствию . Среди студентов-психологов, харак-
теризующихся готовностью к волонтерской 

деятельности, высокий уровень социальной 
эмпатии у 24% учащихся, что свидетель-
ствует об их способности входить в эмоцио-
нальный резонанс с окружающими, сопере-
живать им .

Рис. 2. Готовность студентов к волонтерской деятельности за предоставление бонусов

Рис. 3. Результаты исследования уровня альтруизма у студентов-психологов и студентов-менеджеров
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Таким образом, вторая частная гипотеза 
подтвердилась частично .

В нашем исследовании было установлено, 
что показатели альтруизма и эмпатии в целом 
выше у студентов, готовых к волонтерству вне 
зависимости от получаемой специализации . 
Однако статистическая проверка показала 
отсутствие существенных различий у готовых 
и не готовых к волонтерству студентов по 
данным параметрам . Таким образом, третья 
частная гипотеза не подтвердилась, и мы не 

можем утверждать, что есть прямая зависи-
мость между уровнем развития альтруистиче-
ской установки и эмпатии и готовностью осу-
ществлять добровольческую деятельность .

При этом был обнаружен дополнительный 
факт (см . табл . 2), заключающийся в том, что 
существует взаимосвязь уровня социальной 
эмпатии и уровня альтруизма как у студентов-
психологов, так и у студентов-менеджеров, а 
именно — чем выше альтруизм, тем выше и 
уровень эмпатии .

Таблица 1
Результаты статистического анализа различий показателей альтруизма и социальной 

эмпатии у студентов-психологов и студентов-менеджеров

Специальность N Средний ранг Сумма рангов
U Манна—

Уитни
Асимптотическая зна-
чимость (2-сторонняя)

Альтруизм Психологи 62 56,19 3483,50 1135,500 ,194

Менеджеры 43 48,41 2081,50

Всего 105

Социальная 
эмпатия

Психологи 62 60,45 3748,00 871,000 ,003

Менеджеры 43 42,26 1817,00

Всего 105

Рис. 4. Результаты исследования уровня социальной эмпатии у студентов-психологов 
и студентов-менеджеров
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При этом не всегда высокий уровень со-
циальной эмпатии и альтруизма может высту-
пать предиктором готовности к волонтерству .

Выводы

1 . В исследовании было установлено, что 
существуют различия в психологических осо-
бенностях студентов-психологов и студентов-
менеджеров, заключающиеся в более высо-
ких уровнях социальной эмпатии и установки 
на альтруизм обучающихся на психологиче-
ских специальностях .

2 . Студенты-психологи выражают боль-
шую готовность участвовать в волонтерской 
деятельности, чем их сверстники, обучающи-
еся по направлению «Менеджмент» .

3 . При наличии дополнительных бонусов, 
таких как, например, трудоустройство после 
окончания обучения в университете, студенты 
намного чаще готовы становиться волонтерами .

4 . Не обнаружено прямой зависимости 
между развитием таких психологических 
характеристик студентов, как альтруизм и 
эмпатия, и степенью готовности участвовать 
в добровольческой деятельности студентов 
социально-гуманитарной специализации .

Несомненно, предпринятое нами иссле-
дование требует дальнейшей углубленной 
разработки . В особенности объяснению под-

лежит артефакт об отсутствии взаимосвя-
зи альтруизма и эмпатии, выступающих по 
результатам многочисленных исследований 
обязательными атрибутами образа «типично-
го волонтера», с готовностью к добровольче-
ской деятельности . Кроме того, понимая, что 
установка на волонтерство включает в себя 
три компонента — когнитивный, эмоциональ-
ный, но также и поведенческий, необходимо, 
помимо личной готовности к волонтерству, 
которая отмечается непосредственно со слов 
респондентов, сопоставлять ее с уровнем 
реальной практики, фиксировать, действи-
тельно ли студенты принимают участие в 
волонтерских акциях . Стремление учащихся 
войти в добровольческие движения обуслов-
ливает необходимость разработки и реали-
зации целостной модели формирования во-
лонтерского сознания молодежи в условиях 
функционирования различных учреждений . 
В практику их подготовки следует включать 
тренинги и обучающие программы, направ-
ленные, прежде всего, на развитие комплекса 
социально-психологических качеств личности 
и навыков поведения, специфичных именно 
для волонтерской деятельности . Таким обра-
зом, перспективы заявленной проблематики 
представляются достаточно широкими и, без-
условно, актуальными .

Таблица 2
Связь социальной эмпатии и альтруизма у студентов-психологов 

и студентов-менеджеров

Социальная эмпатия Альтруизм

Ро Спирмена Социальная 
эмпатия

Коэффициент корреляции 1,000 ,381

Знач . (двухсторонняя) ,002

N 105 105

Альтруизм Коэффициент корреляции ,381 1,000

Знач . (двухсторонняя) ,002

N 105 105
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The paper discusses areas of research of volunteering and the determinants of  
willingness for volunteer activities in young people . We present outcomes of an 
empirical study of psychological characteristics both in students who are willing 
to volunteer and in those who are not . The study involved 105 second- and third-
year students of psychology (59%) and management (41%) departments of two 
universities in Moscow (Russian Presidential Academy of National Economy and 
Public Administration, Moscow State University of Psychology and Education) . 
The subjects were aged 19-22 years, with an average age of 19,8 years; 76%  
were females . The following techniques were used in the study: the altruism ques-
tionnaire (by O .F . Potemkina), the social empathy measure (by A . Mehrabian and 
N . Epstein, Russian adaptation by Yu .M . Orlov and Yu .N . Emelyanov), and the 
questionnaire of volunteer willingness developed specially for the study . The re-
sults of the study showed that there were significant differences in the willingness 
to volunteer and in the level of empathy and altruism among psychology students 
and manager students . The paper discusses the relationship between altruism, 
empathy indicators and willingness to participate in volunteer .

Keywords: volunteering, willingness to volunteer, altruism, social empathy, students .
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