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Вступительное слово тематического редактора
В завершающем 2021 год выпуске журнала представлены две традиционные рубрики — «Пси-

хология образования» и «Психология развития» . И тематическое приложение «Психология детства», 
редактором которого выступила доктор психологических наук, профессор Г .В . Семья .

Статьи, публикуемые в тематическом приложении, объединены тем, что в них представлены 
результаты исследований, проведенных в рамках государственного задания Министерства про-
свещения Российской Федерации . В Плане Правительства Российской Федерации по реализации 
объявленного Президентом России Десятилетия детства (2018—2027 годы) заявлено, что наука се-
годня является одним из главных механизмов определения направления и содержания социальной 
политики в сфере детства . На основе научных результатов должна определяться стратегия решения 
поставленных в Плане Правительства задач .

Одна из них — разработка методологических оснований для формирования единого нацио-
нального подхода к определению социальных (в том числе образовательных) практик с доказанной 
эффективностью — решается в исследовании, посвященном вопросам включения качественной ме-
тодологии в движение доказательного обоснования практик в психологии и образовании, а в другом 
исследовании — его практическое применение в обучении одаренных детей и подростков .

Еще одна широкомасштабная задача, которая должна решаться на основе научных исследо-
ваний, связана с целью государственной политики в рамках Десятилетия детства — обеспечение 
благополучия ребенка, которое определяют не только формальные домены со статистическими 
данными в индексе детского благополучия, но, в первую очередь, субъективное благополучие са-
мих детей . Представленное исследование субъективного благополучия в ключевых сферах жизни 
ребенка — семья, школа, сверстники — позволяет выявить предикторы благополучия для двух це-
левых групп детей 10-и и 12-и лет . Другое исследование, в котором приняли участие более 3,5 тысяч 
респондентов, доказывает, что проведение опросов среди детей является одним из обязательных 
условий формирования индекса благополучия .

Выявленные инвариантные и вариативные характеристики в социально-психологическом пор-
трете эффективных замещающих матерей в исследовании, выполненном на выборке профессио-
нальных приемных матерей, ложатся в основу психолого-педагогического и социально-правового 
обоснования вариативности психодиагностических процедур для обследования кандидатов в заме-
щающие родители, которое станет обязательным для всех желающих принять в свою семью ребен-
ка-сироту с 2022 года .

В тематическом приложении представлено направление исследований, получившее в научном 
мире название «Психология сиротства», в части научно-методической разработки системы оценки 
готовности выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, выпускников замещающих семей к самостоятельному проживанию и успешности социальной 
адаптации после выпуска из организаций и завершения пребывания в замещающих семьях . В ста-
тьях рубрики сделан глубокий анализ методологических подходов к оценке готовности и успешности 
воспитанников и выпускников, выявлены на основе интервью социальные установки выпускников 
детских (интернатных) учреждений в отношении будущего, определены актуальные проблемы со-
циализации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на основе 
анализа 452 кейсов жизненных сценариев выпускников 18—23 лет . Все эти исследования имеют 
общую цель — вооружить педагогов-психологов, социальных педагогов и других специалистов, ра-
ботающих с данной категорией детей и молодых людей, современными знаниями и инструментари-
ем, показать мишени работы в подготовке и сопровождении выпускников в самостоятельной жизни .

Надеюсь, что знакомство специалистов со статьями рубрики «Психология детства» позволит 
увидеть масштаб решаемых задач с помощью и на основании научных исследовании и взять в свою 
работу инновационные подходы и новые идеи для своих исследований в наступающем новом году .

Редактор тематического приложения «Психология детства»,
доктор психологических наук Г.В. Семья

Полный выпуск журнала, включая тематическое приложение, читайте на портале психологиче-
ских изданий PsyJournals .ru (сетевой адрес — https://psyjournals .ru/psyedu) .
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Введение

Понятие научной (или естественно-на-
учной) грамотности обсуждается в совре-
менном российском дискурсе, как правило, 
применительно к результатам международ-
ных сравнительных исследований качества 
образования (TIMMS, PISA), в которых рос-
сийские школьники демонстрируют крайне 
противоречивые результаты . На протяжении 
последних лет результаты таких исследова-
ний в начальной и основной школе (TIMMS) 
стабильно растут, и российские учащиеся 
входят в ТОП-10, в то время как результаты 
PISA не улучшаются и даже демонстрируют 
некоторое снижение (PISA 2018), приводя в 
целом к позициям в середине списка стран, 
участвующих в исследовании .

Более того, анализ показывает, что в це-
лом доля российских школьников, не достига-
ющих порогового значения функциональной 
грамотности по одному из трех ее основных 
видов (читательской, математической, есте-
ственно-научной), достигает около 30%, а 
доля учащихся, не достигающих порогового 
значения естественно-научной грамотности, 
составляет 12% .

Все это существенно усложняет достиже-
ние национальной цели вхождения в ТОП-10 

лучших образовательных систем мира и тре-
бует детального анализа проблем и определе-
ния эффективных стратегий их преодоления .

Однако, как это часто бывает, «за де-
ревьями не виден лес», и обсуждение есте-
ственно-научной (далее — научной) грамот-
ности исключительно в контексте школьного 
обучения выводит из сферы внимания цели 
формирования такой грамотности .

Такие образовательные цели не могут 
формироваться в самой системе образова-
ния, а задаются государством и обществом 
как требования к деятельности школы как со-
циального института . В этом контексте фор-
мирование научной грамотности выпускников 
школы должно обеспечивать необходимый 
уровень такой грамотности гражданина .

Вместе с тем научная грамотность челове-
ка формируется и поддерживается не только 
социальным институтом общего образования, 
но и в системе профессионального образова-
ния, неформального и разного рода медиа 
(от традиционных газет до интернета и соци-
альных сетей) . Важную роль в формировании 
такой грамотности играет институт семьи .

Понимание того, какой именно должна 
быть научная грамотность гражданина со-
временного общества, что именно он дол-

In a pandemic, science literacy is transformed from a subject of sociological research 
into a question of the survival of society itself . The attitude of various groups and indi-
viduals to vaccination shows the real state of science literacy and reveals significant 
problems in its formation . The article examines the main stages in the development of 
the concept of natural science (science) literacy and the importance of critical science 
literacy in a stream containing conflicting scientific information and expert opinions . 
The article demonstrates the ineffectiveness of formation strategies without specially 
organized work on the development of initial pre-science ideas in children and adults .

Keywords: science literacy, natural science literacy, natural science education, 
STEM, pandemic, COVID-19, student initial input, naive theories .

Funding. The study was carried out within the framework of the state task of the Ministry of Education of 
the Russian Federation No . 073-00041-21-05 dated 07/14/2021 “Formation of the psychological compo-
nent in the methodological training of future teachers necessary for analyzing the causes of student mis-
takes in order to develop their subject conceptual thinking in the process of solving educational tasks” .

For citation: Margolis A .A . New Science Literacy: Problems and Difficulties of Formation . Psik-
hologicheskaya nauka i obrazovanie = Psychological Science and Education, 2021 . Vol . 26, no . 6, 
pp . 5—24 . DOI: https://doi .org/10 .17759/pse .2021260601 (In Russ .) .



7

Margolis A.A.
New Science Literacy: Problems and Difficulties of Formation

Psychological Science and Education . 2021 . Vol . 26, no . 6

жен знать из научного содержания, какими 
научными методами владеть, как именно он 
должен уметь применять все это при решении 
индивидуальных задач в своей жизнедеятель-
ности, определяет в том числе и то, какой 
должна быть научная грамотность выпускни-
ка школы .

Рассматриваемая проблема научной 
грамотности приобретает особое значение в 
контексте современной ситуации пандемии, 
в которой стратегии вакцинации населения, 
применения средств индивидуальной защи-
ты и социального дистанцирования остаются 
в числе немногих эффективных стратегий 
борьбы с распространением инфекции .

Практически во всех развитых странах, 
в том числе имеющих развитую систему 
собственных научных исследований и каче-
ственного образования, значительная часть 
населения не спешит с принятием решения о 
вакцинации (vaccine hesitancy), демонстрируя 
в той или иной степени недоверие и скепти-
ческое отношение к иммунопрофилактике во-
обще и к вакцинации от ковида в частности .

Более того, меньшая часть населения, 
занимающая, тем не менее, активную соци-
альную позицию, придерживается откровен-
но негативной и даже враждебной позиции 
по отношению к прививкам (антиваксеры), 
пытаясь активно и во многих случаях эффек-
тивно воздействовать на социальную группу 
неопределившихся . Россия, к сожалению, 
принадлежит к числу тех стран, в которых, 
несмотря на значительные успехи в науке и 
образовании, доступность вакцин и успехи в 
их разработке, скептическое или негативное 
отношение к вакцинации демонстрирует зна-
чительная часть населения .

Важно отметить, что такое отношение не 
связано с современной пандемией, а возник-
ло значительно раньше, сейчас проявляется 
еще в больших масштабах в свете новых и 
гораздо более всеобъемлющих требований к 
вакцинации [1] .

Не менее плачевно обстоит дело с при-
менением средств индивидуальной защиты и 
социальным дистанцированием . Простая по-
ездка в вагоне метро и без специальных со-
циологических исследований обнаруживает 

массовое пренебрежение обоими требовани-
ями и является яркой иллюстрацией того, что 
значительные усилия государства и системы 
здравоохранения по какой-то странной при-
чине не приносят желаемого эффекта, на ко-
торый они рассчитаны .

На наш взгляд, такое положение вещей 
имеет прямое отношение к реальному уровню 
научной грамотности граждан (в частности, 
грамотности в области здоровья) и показывает 
все неблагополучие в этой сфере намного убе-
дительнее, чем любые попытки ее измерения 
на основе социологических опросов или ре-
зультатов исследований качества образования .

В данной статье предпринята попытка 
анализа того, что такое научная грамотность 
гражданина и какой она должна быть в свете 
тех процессов, которые происходят в обще-
стве (в том числе в условиях эпидемии), ка-
ким должен быть для этого уровень научной 
грамотности выпускника общего образования 
и почему реализация той или другой цели 
встречает на практике столько трудностей, не 
достигая в большинстве случаев необходимо-
го уровня и качества .

Концепция научной грамотности: 
история возникновения и основные 

этапы развития

Термин «научная грамотность» принадле-
жит к числу тех терминов, значение которых 
понятно почти всем, но их точное определе-
ние сформулировать затруднительно .

В самом общем виде под ним обычно по-
нимается то, что «общество должно знать о 
науке» [9] . Хотя сама идея об этом прослежи-
вается еще в работах конца XIX века, ее появ-
ление в современном контексте связывается 
с работами Поля Херда [12] и озабоченностью 
значительной части американского общества 
в связи с отставанием в науке от СССР после 
запуска спутника .

После периода первоначальной «леги-
тимизации термина» в 50—60-е годы и его 
весьма многообразных определений, данных 
широким кругом авторов, научная грамот-
ность приобрела значение «зонтичного по-
нятия», означающего в целом необходимость 
обязательного изучения естественных наук 
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в рамках системы общего образования [25] 
и наличие у любого гражданина некоторого 
понимания ключевых научных понятий, спо-
собов получения этих знаний и в целом пози-
тивного отношения к науке .

Вместе с тем термин «научная грамот-
ность» остается по-прежнему достаточно про-
тиворечивым, так как его использование ока-
зывается в сфере интересов довольно разных 
социальных групп, что приводит к различным 
и иногда существенно различным способам 
его понимания . Так, например, Р . Лаугкш вы-
деляет четыре основные социальные группы 
такого типа [16] .

Первая группа стейкхолдеров, заинте-
ресованная в своем видении и определении 
понятия научной грамотности, связана с на-
учно-образовательным сообществом, для ко-
торого в обсуждаемом концепте превалируют 
аспекты определения целей естественно-на-
учного образования, качества и содержания 
учебников, подготовки учителей и оценки 
освоения программ учащимися . Интересы 
этой социальной группы сконцентрированы, 
прежде всего, на уровне системы общего об-
разования и отношении между этой системой 
и уровнем научной грамотности, однако все 
больше они включают в себя и уровни началь-
ного и третичного образования [13; 14] .

Вторая социальная группа, проявляющая 
интерес к научной грамотности, связана с 
исследователями общественного мнения и 
представителями социальных наук . Аспект 
научной грамотности, интересующий эту 
группу, связан с уровнем научных знаний на-
селения и их поддержки государственной по-
литики в области науки .

Третью группу представляют в основном 
социологи, изучающие то, каким образом 
граждане применяют научные знания в ре-
шении проблем повседневной жизни, на чем 
строится доверие общества к научной инфор-
мации, как строится общественный консенсус 
по проблемам, имеющим научное измерение, 
и чем это отличается от изолированного экс-
пертного суждения [33] .

Наконец, четвертая заинтересованная со-
циальная группа включает в себя довольно 
разнообразный список участников, вносящих 

вклад в научное просвещение и популяриза-
цию достижений науки, начиная с работников 
научных музеев, зоопарков и ботанических 
садов, научных выставок, а также других ви-
дов неформального образования до научных 
журналистов и популяризаторов науки [17] .

Интересы каждой из перечисленных выше 
групп связаны также с разными по возрасту 
целевыми группами . В то время как пред-
ставителей первой группы интересуют пре-
жде всего дети и подростки, представителей 
второй и третьей групп — преимущественно 
взрослые . Представителей четвертой группы 
в равной мере интересуют все возраста .

Основные этапы развития концепции 
научной грамотности

Важным этапом развития понятия науч-
ной грамотности является работа Шоуолтер 
(1974) [26], выделившего семь основных атри-
бутов человека, владеющего научной грамот-
ностью:

1 . Понимание природы и генезиса науч-
ных знаний .

2 . Понимание и принятие взаимосвязи на-
уки и технологий, их связи с другими сферами 
деятельности в социуме .

3 . Использование научных знаний в про-
цессе решения собственных проблем и при 
принятии решений .

4 . Адекватное использование научных за-
конов, принципов и теорий в своем взаимо-
действии с окружающим миром .

5 . Взаимодействие с окружающим миром 
в соответствии с ценностями, характерными 
для научного подхода .

6 . Более глубокое и полное представление 
об окружающем мире на основе полученного 
научного образования, продолжение разви-
тия такого самообразования на протяжении 
всей жизни .

7 . Формирование многочисленных прак-
тических навыков использования научных и 
технологических знаний в процессе осущест-
вления собственной жизнедеятельности .

Б . Шен [29] предложил различение трех 
типов научной грамотности: практической, 
гражданской (civic science literacy) и обще-
культурной .
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Особенно важной, по мнению Б . Шен, яв-
ляется практическая научная грамотность, 
понимаемая как способность использования 
научных знаний в решении практических про-
блем, связанных с базовыми потребностями 
человека в пище, здоровье и безопасности . По 
мнению автора, в развивающихся странах вла-
дение всего лишь отрывочными фрагментами 
научной информации порой может означать 
разницу между здоровьем или болезнями, го-
лодом или достаточным количеством еды . В то 
же время в развитых странах наличие такого 
типа научной грамотности может быть основой 
для эффективной защиты прав потребителей . 
Одновременно с этим, по мнению Б . Шен, на-
учная грамотность гражданина может позво-
лить ему стать реальным субъектом обсужде-
ния ключевых вопросов политики и развития 
общества по таким комплексным проблемам, 
имеющим существенное научное измерение, 
как вопросы производства энергии и продук-
тов питания, защиты окружающей среды и 
способа использования природных ресурсов .

Наконец, культурная научная грамотность 
определяется стремлением человека узнать о 
научных открытиях как одном из видов выс-
ших достижений человечества .

Отталкиваясь от латинских значений слов 
«наука» и «грамотность», А . Бранскомб [5] 
сформулировала определение научной гра-
мотности как способности читать, писать и 
понимать организованные и систематизиро-
ванные знания человечества . Продолжая раз-
вивать линию функционального характера 
такой грамотности, А . Бранскомб выделила 8 
видов научной грамотности в зависимости от 
разных категорий пользователей — от учено-
го до обывателя .

Принципиально важным шагом в развитии 
концепции научной грамотности стала статья 
Джона Миллера [19], опубликованная в специ-
альном номере журнала «Daedalus», изданно-
го Американской академией искусств и наук в 
1983 году . В своей работе Дж . Миллер дал не 
только всеобъемлющее определение научной 
грамотности, но и предложил конкретный спо-
соб ее измерения . Проследив эволюцию дис-
курса по теме научной грамотности начиная 
с 30-х годов XX века и различные попытки ее 

измерения, Дж . Миллер предложил определе-
ние этого понятия для современного ему со-
стояния развития общества, включающее три 
основные компоненты:

1) понимание норм и методов проведения 
научных исследований;

2) знание и понимание основных научных 
терминов и понятий;

3) понимание влияния науки и технологий 
на функционирование общества .

Наконец, важным этапом, завершающим 
разработку понятия «научная грамотность» 
в конце 90-х годов XX века, можно считать 
работы М . Шамос [27; 28], в которых пред-
ложена вертикально-интегрированная струк-
тура научной грамотности, состоящая из 
трех основных форм, предложенных в более 
ранних работах других авторов: культурная 
научная грамотность, функциональная науч-
ная грамотность и действительная научная 
грамотность (true science literacy), однако 
организованных таким образом, что каждая 
последующая включает в себя предыдущую .

Простейшим видом научной грамотности 
является культурная научная грамотность, 
которой, по мнению М . Шамос, должны об-
ладать большинство образованных взрослых 
членов социума, и которая предполагает 
владение научным лексиконом, позволяю-
щим, например, понимать значение научных 
терминов, используемых автором в газетной 
статье или представленных в общественном 
дискурсе, имеющем научное измерение .

В то же время функциональный уровень 
научной грамотности позволяет субъекту 
быть не только лишь получателем информа-
ции, содержащей научные термины и понятия, 
например, в разных медиа, но и выступать в 
более активной позиции субъекта написания 
текстов с использованием научной терми-
нологии, с их преобразованием в разных 
формах, что обеспечивает такому субъекту 
возможность коммуникации и представления 
собственной позиции с использованием науч-
ных терминов и понятий .

Наконец, уровень действительной научной 
грамотности по М . Шамос предполагает вла-
дение научным методом, понимание научных 
понятий и концепций, условий их происхожде-
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ния и адекватного применения . Фактически 
это уровень исследователя в той или иной 
предметной области, недоступный большин-
ству остальных членов общества .

Подводя итоги краткого экскурса в исто-
рию развития понятия научной грамотности, 
можно сказать, что в представленных выше 
способах понимания ясно прослеживаются 
два основных тренда .

Первый из них связан с попыткой более 
или менее буквального прочтения слова 
«грамотность», в котором научный тезаурус 
имплицитно рассматривается аналогичным 
словарю иностранного языка, а уровни функ-
ционального владения, что особенно хорошо 
видно на примере работ А . Бранскомб и М . Ша-
мос, определяются переходом от способности 
читать и понимать текст с такими научными 
(аналог иностранных) словами, писать самому 
такой текст, преобразовывая его разным обра-
зом (в том числе аналогично пересказу свои-
ми словами), что, собственно, и связывается с 
функциональным уровнем владения таким на-
учным (иностранным) языком, и, наконец, вла-
деть им на уровне профессионального лингви-
ста, понимающего условия происхождения тех 
или иных иностранных слов/научных понятий и 
теорий, их соотношения с реальными объекта-
ми, их взаимосвязи в рамках более целостной 
картины мира (синтаксис) .

Второй тренд, на наш взгляд, связан с 
идущей от Дьюи идеей прагматизации ре-
зультатов научных исследований и разра-
батываемых на их основе технологий . Речь 
идет о возможности принимать те или иные 
решения в реальной жизнедеятельности че-
ловека, включая житейские ситуации, не в 
соответствии с мифами и заблуждениями, а 
на основе научных данных и доступной на-
учной информации . Развитие именно такого 
понимания хорошо видно в работах Дж . Мил-
лер . Особенно это заметно в его более позд-
них работах, начиная с 2000 года и далее, в 
которых прослеживается переход от исполь-
зования научной информации и понимания 
технологий применительно к кругу личных 
проблем в сторону более активного исполь-
зования такого вида и уровня грамотности 
для защиты прав потребителей (компетент-

ный потребитель) и появления гражданской 
формы научной грамотности (civic science 
literacy) . Все это позволяет индивиду как чле-
ну общества активно включаться в дискурс 
и принятие решений по значимым вопросам 
социальной жизни . По тем, которые имеют 
научное измерение или связаны с использо-
ванием результатов научных исследований и 
технологий (разрешать использование ГМО 
или нет, строить атомную электростанцию 
или переводить всю энергетику на возобнов-
ляемые источники энергии и т .д .) .

В конечном итоге оба тренда в значитель-
ной степени пересекаются, и в попытках вы-
строить единую модель их классификации 
[16] это учитывается .

Так, попытка выстроить уровни владения 
научной грамотностью, построенная на акцен-
тировании понятия грамотности — минимально 
обученный, компетентный, способный к функ-
ционированию в качестве потребителя/гражда-
нина, — включает в себя продвижение вдоль 
вектора более свободного и глубокого владения 
научным языком . При этом осуществляется пе-
реход от процессов понимания научного текста 
к активному использованию такой грамотности 
для выражения своей собственной позиции (как 
это и происходит в случае любой грамотности, 
например, владения иностранным языком) .

Однако при этом не только возрастает 
степень активности и произвольности субъ-
екта в использовании научных терминов и 
понятий, но и расширяется сфера их приме-
нения: от учета научной информации при ее 
применении в индивидуальных житейских 
ситуациях до участия в обсуждении сложных 
социальных проблем с использованием науч-
ных данных и научного подхода .

Причины интереса к понятию научной 
грамотности

Возрастающее общественное внимание к 
понятию научной грамотности, обнаруживае-
мое начиная с конца 60—70-х годов прошлого 
века и неуклонно увеличивающееся вплоть 
до настоящего времени, определяется двумя 
группами причин на макроуровне интересов 
государства и общества и на микроуровне 
жизни конкретного человека [16] .
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На макроуровне интересов государства 
такое внимание определяется следующим на-
бором причин:

1 . Уровень научной грамотности напрямую 
влияет на экономическое развитие страны 
(в том числе обеспечивая ее потребности в до-
статочном количестве ученых и инженеров) . При 
этом растущее воспроизводство необходимых 
для экономики специалистов невозможно без 
наличия образовательной базы у всех граждан 
(например, у выпускников школ) [32] . Другими 
словами, научная грамотность является значи-
мой частью человеческого капитала нации .

2 . Развитие науки и технологий требует 
понимания и заинтересованности со стороны 
общества и хотя бы минимального уровня 
научной грамотности его членов . Чем выше 
уровень такой грамотности у населения, тем 
больше поддержки инвестициям государства 
в области научной политики и тем эффектив-
нее происходит профессиональное рекрути-
рование в сферу науки и технологий со сторо-
ны самих граждан [30] .

3 . Чем выше уровень научной грамотности 
граждан, тем меньше возможностей для уко-
ренения в общественной жизни разного рода 
мифов и заблуждений в отношении социаль-
но значимых проблем (наука как антидот за-
блуждений) и тем более реалистичными яв-
ляются ожидания граждан от возможностей 
самой науки [там же] .

На микроуровне жизни конкретного члена 
общества интерес к понятию научной грамот-
ности определяется следующими причинами:

1 . Граждане с достаточным уровнем науч-
ной грамотности способны принимать более 
эффективные решения, касающиеся тех или 
иных проблем их собственной жизни . Многие 
из таких проблем (курение, диета, вакцина-
ция), прежде всего связанные со сферой здо-
ровья, питания и безопасности, требуют опре-
деленного уровня научной грамотности для 
понимания того, как именно надо действовать 
для улучшения качества своей жизни .

2 . Понимание гражданами достижений 
науки позволяет им активно противостоять 
псевдонаучной информации и не принимать 
персональных решений на основе мифов и 
заблуждений .

3 . Научно образованные граждане оказы-
ваются в более конкурентоспособном поло-
жении на рынке труда (особенно в условиях 
трансформации индустриальной экономики 
в экономику знаний) и в большей мере могут 
использовать преимущества науки и техноло-
гий на своем рабочем месте [9] .

Наконец, общим для двух описанных групп 
причин является понимание того, что научная 
грамотность является частью общекультур-
ных компетенций современного человека, 
позволяющих ему ориентироваться не только 
в творческих достижениях человечества в об-
ласти искусств, но и в креативных достижени-
ях в сфере науки и технологий .

Измерение научной грамотности

С учетом наличия различных социальных 
групп, заинтересованных в собственной ин-
терпретации понятия научной грамотности, о 
которых подробнее говорилось выше, суще-
ствуют различные инструменты измерения 
уровня научной грамотности в обществе .

Наибольшее развитие получили два типа 
такой оценки: опросы населения, осущест-
вляемые исследователями общественного 
мнения, и оценка научной грамотности вы-
пускников школ, в которых преимущественно 
заинтересованы представители научно-обра-
зовательного сообщества (подробно рассма-
тривается в работах Ковалевой Г .С ., [4]) .

Опросы общественного мнения, направ-
ленные на попытку оценить уровень науч-
ной грамотности населения и отношение 
респондентов к науке, проводились иссле-
дователями с конца 50-х годов («National 
survey of Americans adults», 1957) . Позднее 
по инициативе Национального научного 
фонда США (National Science Foundation) 
и Национального исследовательского со-
вета США (National Research Council) с 
регулярностью раз в два года стал прово-
диться национальный опрос «U .S . Science & 
Engineering Indicators» .

С 1979 года по предложению Джона 
Миллера, чья публикация о трехкомпонент-
ной модели научной грамотности оказала 
большое влияние на дискурс в этой сфере, 
в этот опрос стали включаться все три ком-
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поненты научной грамотности, сформули-
рованные Дж . Миллером, направленные на 
оценку понимания респондентами научных 
знаний (термины и понятия), понимания ими 
научных методов и их отношения к науке и 
технологиям [19] .

В качестве минимального порогового зна-
чения наличия у респондентов научных зна-
ний использовался критерий понимания ими 
научных терминов и понятий, содержащихся 
в публикациях научного раздела газеты New 
York Times (NYT) .

Надо отметить, что предложенная 
Дж . Миллером модель оценки научной гра-
мотности, реализуемая и по настоящее вре-
мя в рамках национального опроса «U .S . 
Science & Engineering Indicators», встретила 
неоднозначное и порой довольно критическое 
отношение со стороны многих исследова-
телей . Так, многие из критиков этой модели 
назвали ее моделью дефицитов, справедливо 
указывая, что таким образом построенный 
опрос ориентирован не столько на определе-
ние того, что знают респонденты, но скорее 
на то, чего они не знают . Кроме того, многие 
авторы указывали на то, что само представ-
ление о науке, используемое в предложенной 
Дж . Миллером модели, выглядит как непро-
тиворечивый компендиум знаний (что не со-
ответствует действительности) . Оно рассма-
тривается как непосредственно влияющее на 
жизнь людей (что также далеко не всегда пра-
вильно, например, в случае фундаментальной 
науки), имплицитно содержит предположение 
о том, что научный способ понимания всегда 
оказывается лучшим [10] .

Методика оценки уровня научной гра-
мотности респондентов NSF, предложенная 
Дж . Миллером и К . Превит в 1978 году и ин-
корпорированная в Национальный опрос «Ин-
дикаторы науки и технологии», проводимый 
NSB раз в каждые 2 года, была построена на 
основе двухэтапного дизайна и на сочетании 
закрытых и открытых вопросов .

Так, например, в разделе «Понимание на-
учных методов» респондентам предлагалось 
выбрать вариант ответа на вопрос:

«Некоторые вещи изучают научным мето-
дом, а некоторые — другими способами .

Можете ли Вы сказать, что:
— владеете ясным пониманием того, что 

означает изучать что-либо научным методом;
— владеете общим пониманием этого;
— не владеете пониманием того, что та-

кое научный метод?» .
Респондентам, выбравшим вариант от-

вета о полном понимании того, что такое на-
учный метод, предлагалось далее ответить на 
следующий вопрос: «Что означает, с Вашей 
точки зрения, изучать что-то с помощью на-
учного метода?» .

Ответ на этот вопрос респондентам пред-
лагалось сформулировать своими словами .

Результаты ответов на открытые вопросы 
обрабатывались независимыми кодерами и в 
конечном счете оценивались как правильные 
или неправильные .

Всего оценка научной грамотности вклю-
чала в себя 3 раздела, направленные на по-
нимание науки и научного метода, понимание 
научных терминов и понятий (в объеме, до-
статочном для чтения статей в научном раз-
деле NYT) и отношение к науке в целом .

Используемая система оценки является 
составной частью не только американского 
биеннального опроса Indicators of Science 
and Engineering по настоящее время, но ши-
роко используется в аналогичных опросах в 
других странах Европы и в Японии, в част-
ности в системе европейского мониторинга 
Eurobarometer .

Уровень научной грамотности

К наиболее интересным результатам 
оценки научной грамотности в контексте це-
лей настоящей статьи можно отнести резуль-
таты ответов американских респондентов по 
разделу «Понимание научных терминов и 
понятий», а также динамику таких ответов по 
сравнению с рядом предыдущих измерений, 
представленных в статье Дж . Миллера [18] .

Так, например, в опросе 1999 года содер-
жался вопрос о понимании понятия/термина 
«молекула», который задавался респонден-
там по двухэтапной схеме, описанной выше .

По итогам этого опроса только 13% его 
участников смогли дать своими словами 
корректное объяснение термина «молекула» 
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(в опросе 1997 года таких участников было 
11%) . Этот результат выглядит довольно не-
ожиданным в свете того, что термин «мо-
лекула» приобрел исключительно широкое 
распространение в научном дискурсе в пе-
чатных и электронных СМИ и сопровождается 
довольно часто объяснением термина или 
комментариями . Анализ ответов на открытую 
часть вопроса показал, что довольно большая 
доля респондентов знают о малом размере 
молекул, но не уверены в том, состоят ли они 
из атомов или, напротив, атомы состоят из 
молекул . Некоторая часть респондентов счи-
тают молекулу минимальной единицей веще-
ства, но не могут больше ничего рассказать о 
ней, кроме этой констатации .

Данные этого и других аналогичных опро-
сов показывают, что не лучше обстоят дела 
и с пониманием астрономических понятий и 
терминов .

Только треть взрослых американских ре-
спондентов знают о расширении Вселенной и 
понимают смысл термина «Большой взрыв» . 
Только половина американских респонден-
тов знают о том, что Земля вращается во-
круг Солнца, в то время как 20% считают, 
что Солнце вращается вокруг Земли, а 14% 
считают, что Земля вращается вокруг Солнца 
и делает полный цикл вращения ежедневно 
(NSB, 2000) . Анализ аналогичных ответов 
в более ранних исследованиях показывает, 
что количество правильных ответов за два 
последних десятилетия практически не из-
менилось, несмотря на десятки миллиардов 
долларов, вложенных государством (США) в 
повышение качества естественно-научного 
образования в школе .

Несколько более оптимистичная ситуация 
сложилась в области понимания биологиче-
ских знаний .

Одним из ключевых понятий/терминов в 
этой сфере является термин «ДНК» (DNA) .

Около 40% взрослых американских ре-
спондентов владеют минимально корректным 
пониманием этого термина (NSB, 2000) . Ко-
личество таких респондентов в 1990 году бы-
ло 24% . Около 29% участников опроса 1999 
года понимают ДНК как понятие, напрямую 
связанное с механизмом наследственности . 

По мнению авторов исследования, такой 
умеренный прогресс в понимании этого тер-
мина, столь значимого в контексте обсужде-
ния здоровья и заболеваний, связан, прежде 
всего, с резким увеличением публикаций на 
эту тему в традиционных СМИ и интернете, а 
также созданием большого количества групп 
активистов, заинтересованных в проведении 
генетических научных исследований и поиске 
генетических технологий лечения и предот-
вращения заболеваний .

Примерно также можно оценить и ситуа-
цию с пониманием значения термина «анти-
биотик» .

Опросы показывают, что в период с 1988 
по 1999 годы доля респондентов, понима-
ющих, что антибиотики не уничтожают ви-
русы, увеличилась с 26% до 45%, однако не 
достигнув и половины участников опросов 
(NSB, 2000) . Отсутствие такого понимания и 
массовое использование антибиотиков при 
лечении вирусных инфекций привело не толь-
ко в США, но и во многих других странах к 
появлению бактерий, устойчивых к лечению 
антибиотиками .

Еще одним важным физическим тер-
мином, понимание которого оценивается в 
опросе, является термин «радиация» . Только 
каждый десятый участник опроса смог дать 
корректное объяснение этого термина, под-
разумевающее эмиссию энергии в форме 
частиц или волн из материального источника 
радиации . Еще 26% участников смогли на-
звать такой источник, но не смогли объяснить 
само явление .

Наконец, совсем парадоксально выглядит 
ситуация с пониманием термина «лазер» . Не-
смотря на массовое использование лазеров в 
очень широком круге практических примене-
ний — от резки металлов до микрохирургии и 
того, что лазеры встречаются практически в 
каждом втором фантастическом фильме, ес-
ли не в каждом первом («Звездные войны»), а 
также выступают предметом публичной поли-
тики (начиная со стратегической инициативы 
Рейгана еще в 80-х годах 20 века), количество 
респондентов национальных опросов, пони-
мающих, что предложенное им утверждение 
«лазеры работают на основе фокусировки, 
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звуковых волн» является ложным, увели-
чилось с 1988 по 1999 годы с 36% до 43% . 
То есть более половины респондентов по-
прежнему не понимают, на каком физическом 
принципе работают лазеры .

Динамика ответов респондентов Нацио-
нального опроса «U .S . Science & Engineering 
Indicators», проводимого NSF/NSB, в части по-
нимания 6 ключевых научных терминов (ДНК, 
радиация, вращение Земли, лазеры, текто-
ника плит, антибиотики) за 1988—1999 годы 
представлена на рис . 1 .

Означают ли эти данные, показывающие 
более чем скромный прогресс респондентов 
в понимании ряда широко распространенных 
научных терминов, что большинство респон-
дентов не поддерживают развитие науки?

Ответ на этот вопрос на основе анализа от-
ветов раздела об отношении к науке является 
однозначно отрицательным . Скромные дости-
жения в собственном понимании научных тер-
минов сочетаются с однозначной обществен-
ной поддержкой развития науки, государствен-
ных инвестиций в эту сферу и максимального 
использования научных исследований .

Более 90% американцев согласны с 
тем, что научные достижения делают жизнь 
лучше, более здоровой и безопасной . И эта 
цифра практически не меняется на протяже-
нии всех опросов за последние 40 лет . Вме-
сте с тем более 40% респондентов (1999) 
считают, что наука приводит к слишком 
быстрым изменениям привычного образа 
жизни, а около 50% респондентов соглас-
ны с утверждением о том, что наша жизнь 
оказывается слишком сильно зависима от 
технологий (NSB, 2000) .

Используя предложенную Дж . Миллером 
трехкомпонентную модель научной грамот-
ности гражданина, исследователи приходят 
к выводу, что общий уровень таким обра-
зом определяемой научной грамотности в 
американском обществе продолжает расти, 
увеличившись с 10% в 1987 году до 17% в 
1999 году [20] . Важно отметить, что уровень 
научной грамотности взрослого населения в 
США, оставаясь все еще довольно низким, 
оказывается выше, чем аналогичные показа-
тели в Канаде, Европейском Союзе и Японии, 
измеряемые аналогичным образом [20] .

Рис. 1. Общественное понимание выборочных научных конструктов, 1988—1999 гг . [18]
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Структурный анализ полученных данных 
[18], результаты которого представлены на 
рис . 2, показывает, что наиболее важными 
факторами, позитивно влияющими на уро-
вень научной грамотности населения, явля-
ются (в порядке убывания значимости): курсы 
с естественно-научным содержанием, полу-
чаемые в рамках третичного образования 
(чем больше таких курсов, тем выше уровень 
научной грамотности), и система неформаль-
ного образования (в широком диапазоне: от 
научных статей и научно-популярных книг до 
веб-сайтов и научных музеев и выставок)1 .

По мнению Дж . Миллера [18], анализ вли-
яния различных факторов на уровень научной 
грамотности населения позволяет сделать 
два важных вывода .

Во-первых, о довольно слабом актуальном 
влиянии школы на уровень научной грамотно-
сти взрослого населения и, в каком-то смысле, 
компенсирующем эффекте этого фактора у 
взрослых, получающих третичное образова-
ние (в условиях обязательности естествен-
но-научных курсов в системе американского 
высшего образования) . Это также говорит об 

огромном потенциале увеличения уровня на-
учной грамотности за счет системы общего об-
разования, имеющей значительно более ши-
рокий уровень охвата населения, чем система 
третичного образования, и не использующей 
этот потенциал в настоящее время .

Во-вторых, это показывает значительный 
потенциал влияния различных форм нефор-
мального и информального образования, по-
лучаемого взрослыми членами общества на 
протяжении всей жизни .

Научная грамотность в условиях пандемии

Обычное использование науки и техноло-
гий приобретает совершенно иной характер в 
период резких изменений общественной жиз-
ни . Ярким примером такого типа изменений 
является пандемия, в условиях которой ока-
зался мир в последние 2 года .

Обсуждение и понимание результатов на-
учных исследований в этих условиях транс-
формировалось из вопросов, интересующих 
меньшинство общества, в приоритеты госу-
дарственной политики, тотально влияющие 
на образ жизни каждого гражданина (локда-

Рис. 2. Суммарное влияние выбранных переменных на гражданскую научную грамотность, 1999 г . [18]

2 В США, в отличие от многих других стран, такие курсы являются обязательными вне зависимости от выбранного 
направления подготовки .
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уны, необходимость ношения масок, меры 
социального дистанцирования), а также в не-
обходимость принятия решений, касающихся 
собственного здоровья, на основе доступного 
уровня понимания рисков и последствий тако-
го типа решений .

Такая принципиально новая социальная 
ситуация предъявляет более высокий уровень 
требований к научной грамотности человека, 
существенно превосходящий способность 
адекватно понимать те или иные устоявшиеся 
научные термины в газетной статье New York 
Times .

Информационная лавина научных данных, 
терминов, понятий и теорий из совершенно 
разных научных дисциплин (от вирусологии и 
эпидемиологии до статистики и теории веро-
ятности), обрушиваясь в условиях пандемии 
на каждого гражданина, требует анализа 
всей этой полидисциплинарной научной ин-
формации и ее когнитивной переработки в 
осознанные и рациональные решения инди-
вида . Ситуация усугубляется также тем, что 
сами способы и формы представления этой 
информации во многих случаях требуют от-
дельных знаний и умений (чтение графиков 
и диаграмм, понимание вероятностного ха-
рактера прогнозов и т .д .), что становится во 
многих случаях дополнительным барьером в 
понимании и принятии решений . Кроме того, 
многие из источников информации и данные, 
на которые они опираются, оказываются вза-
имно противоречащими друг другу [6] .

По сути, социальная ситуация пандемии в 
отношении требований к уровню научной гра-
мотности напоминает ситуацию, аналогичную 
появлению новых целей в системе образова-
ния . Нарастающий темп устаревания знаний 
привел большинство экспертного сообщества 
к пониманию того, что не столько усвоение 
накопленного корпуса знаний, сколько уме-
ние самостоятельно учиться является ключе-
вой компетенцией XXI века .

Аналогичным образом новая социальная 
ситуация в связи с появлением пандемии при-
водит к необходимости нового типа научной 
грамотности — критической научной грамот-
ности гражданина (critical science literacy), 
сочетающей в себе умение быстро ориенти-

роваться в море новой научной информации 
и критически оценивать ее достоверность и 
вероятность [6] . Именно этот тип научной гра-
мотности может стать основой для принятия 
эффективных персональных решений и осоз-
нанного участия в общественном дискурсе .

Такое понимание термина «научная гра-
мотность» является закономерным результа-
том развития этого понятия и его зависимо-
сти от конкретной социокультурной ситуации, 
специфичной для трех разных временных 
этапов (подробнее рассмотрено выше) . Воз-
никнув в начале прошлого века и получив 
широкое распространение в 60—70-е годы в 
повседневной жизни, научные технологии по-
требовали определенного уровня их понима-
ния каждым членом общества .

Критика такого подхода как модели де-
фицита знаний одновременно с нарастанием 
использования технологий в самых разных 
сферах привели к необходимости анализа 
не только того, какими научными знаниями 
владеет человек, но и как он может их ис-
пользовать в обсуждении сложных проблем 
общественного развития, имеющих научное 
измерение . Это определило появление в 
80—90-е годы понятия «функциональная на-
учная грамотность» [19] и соответствующей 
системы ее оценки как способности понимать 
и участвовать в таком дискурсе . Наконец, 
тотальность использования научных резуль-
татов и технологий в повседневной жизни 
человека (а не только в производственной де-
ятельности организаций) приводит в начале 
XXI века к дальнейшей трансформации поня-
тия научной грамотности уже как способности 
эффективно использовать научную инфор-
мацию при решении повседневных проблем 
(здоровья, питания и др .) [11] .

С этой точки зрения овладение критиче-
ской научной грамотностью является завер-
шающим этапом описанного концептуального 
развития, возникающего необходимым обра-
зом при таком изменении общественной жиз-
ни, при котором (как на примере пандемии) 
распространение научной информации при-
обретает лавинообразный характер, а сама 
эта информация становится максимально ди-
версифицированной по вовлеченности в нее 
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знаний из разных академических областей и 
предельно противоречивой в условиях нарас-
тающей неопределенности .

Понятие «критическая научная грамот-
ность» (critical science literacy) было впервые 
использовано в работе С . Прист в 2013 году 
[24] в контексте расширения понятия научной 
грамотности в условиях массового использо-
вания интернета и социальных сетей, которые 
существенно расширяют доступ к самой раз-
нообразной, но зачастую противоречащей 
друг другу научной (и псевдонаучной) инфор-
мации . Ситуация упрощения доступа к огром-
ным массивам противоречивой информации 
требует не только соответствующего уровня 
ее понимания (традиционное определение 
научной грамотности), но и использования 
критического мышления для ее оценки и вы-
бора наиболее надежных источников или обо-
снованных позиций . По мнению М . Браунд [6], 
такая грамотность в той или иной мере необ-
ходима при взаимодействии человека со всей 
областью STEM .

Такая позиция поддерживается и многими 
экспертами в области естественно-научного 
образования . Так, в документах OECD [22; 23] 
одним из важных направлений оценивания 
научной грамотности учащихся в исследова-
ниях PISA является оценка способности уча-
щегося использовать научную информацию с 
позиции рефлексивного гражданина . Факти-
чески способность критически и рефлексивно 
подходить к доступной научной информации 
предполагает, по мнению С . Прист, необхо-
димость владения научными знаниями как 
социальной практикой, т .е . некоторым на-
бором практик и установок, используемых 
самими учеными при верификации нового 
научного знания . Такие практики направле-
ны на анализ контекста и условий открытия 
нового знания, корректности проведения его 
внешней экспертизы и рецензирования, от-
сутствия конфликта интересов и соблюдения 
этических норм, соответствия имеющемуся 
знанию, воспроизводимости полученных на-
учных результатов другими учеными и т .д . 
Эта метадеятельность направлена на то, что-
бы верифицировать новое знание и убедить-
ся в его достоверности .

Ситуация появления в публичном ин-
формационном пространстве огромного 
количества научной информации в связи с 
новыми социальными вызовами требует на-
личия у гражданина способности не только 
иметь определенный уровень понимания ис-
пользуемых терминов и понятий, суждений 
и экспертных позиций, но и относиться к ним 
критически, верифицируя их примерно таким 
же образом, как это принято в социальных 
практиках самого научного сообщества (кри-
тическая научная грамотность) .

Понятно, что необходимость и востре-
бованность научной грамотности именно в 
этом новом виде как в обществе в целом, 
так и в жизни отдельного человека возрас-
тает многократно при появлении столь резких 
трансформаций общественной жизни, какие 
вызваны пандемией .

Объем доступной научной информации 
благодаря активному освещению в СМИ и 
социальных сетях возрастает многократно, а 
степень ее противоречивости при отсутствии 
консенсуса в научном сообществе требует 
принятия многочисленных персональных ре-
шений в условиях неопределенности и про-
должающейся эпидемии .

Специалисты по управлению, так же как и 
обычные граждане, должны в этих условиях 
быть способны принимать решения, касаю-
щиеся функционирования целых социальных 
институтов . Эффективность таких решений 
напрямую зависит от уровня их критической 
научной грамотности, включая как ее тради-
ционную компоненту, так и ту, которая по-
зволяет критически и рефлексивно отнестись 
к необходимости верификации противореча-
щей друг другу и экспертным суждениям на-
учной информации .

Примером такого типа ситуаций, возника-
ющих в ходе пандемии и требующих принятия 
государственных решений, является введение 
мер социального дистанцирования . Научные 
данные о механизме распространения вируса 
в воздухе являются довольно противоречи-
выми не только в силу их реального противо-
поставления друг другу, но и в силу того, что 
многочисленные научные группы в разных 
странах осуществляют свои исследования 
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с разной степенью продолжительности, за-
вершая их в разное время . Другими словами, 
доступный для общественного обсуждения и 
принятия государственных решений массив 
информации появляется не одномоментно, а, 
появившись в начале эпидемии, практически 
постоянно дополняется и уточняется . Ско-
рость принятия решений разными странами 
также оказывается различной с учетом и не-
обходимой предварительной разъяснитель-
ной работы с населением, и эффективности 
самих бюрократических решений . В резуль-
тате определение минимально безопасного 
расстояния в соответствии с требованиями 
о дистанцировании оказывается совершенно 
различным в разных странах . Так, в соот-
ветствии с позицией ВОЗ рекомендованным 
«безопасным» расстоянием считается мини-
мальная дистанция в 1 метр, и это реализова-
но в практике таких стран, как Китай, Дания, 
Франция, Гонконг и Сингапур . В то же время 
в таких странах, как Индия, Великобритания, 
Канада и Швейцария, социальное дистан-
цирование установлено на расстоянии двух 
метров . В большинстве европейских стран 
и в Российской Федерации оно составляет 
1,5 метра, в то время как в США — 1,8 метра .

Эти различия в установленных мерах со-
циального дистанцирования говорят о том, 
что уровень критической научной грамотно-
сти при принятии решений оказался различ-
ным в указанных странах и привел к разным 
решениям на основе одного и того же массива 
данных . Представители органов управления 
здравоохранением разных стран решали одну 
и ту же задачу и получили при этом довольно 
разные ответы .

Проблема при этом заключается в том, 
что единственно правильного ответа в таких 
реальных и экстремальных по сложности на-
учно-социальных задачах просто нет . По мне-
нию экспертов группы SAGE, осуществивших 
метаанализ большинства доступных на се-
годня исследований, определить полностью 
безопасное минимальное расстояние прак-
тически невозможно . На сам процесс распро-
странения вируса в воздухе влияет слишком 
много разных факторов — от размера и веса 
самих частиц и их переноса в форме капель 

или аэрозоля с разной при этом скоростью 
оседания до скорости потоков воздуха, влаж-
ности, интенсивности «выброса» источником . 
Так, например, конкретный кейс в Великобри-
тании позволил установить, что пение бессим-
птомным носителем сопровождалось много-
кратным повышением распространения, что 
привело к необходимости закрытия открытых 
театров . Общий вывод, сформулированный 
этой экспертной группой, состоял в том, что 
определить минимально безопасное рассто-
яние в целях социального дистанцирования 
невозможно . Можно только констатировать, 
что при увеличении расстояния от одного до 
двух метров количество вирусных частиц по-
тенциально уменьшается от 2 до 10 раз .

Не менее сложно выглядит эта ситуация 
и на уровне принятия персональных решений 
конкретными индивидами .

Массовое игнорирование установленных 
государственными требованиями норм соци-
ального дистанцирования свидетельствует не 
столько о «празднике непослушания», сколько 
о крайне низком уровне как раз критической 
научной грамотности . Фактически игнориро-
вание социального дистанцирования говорит 
о том, что индивидуальная оценка вероятно-
сти заражения нарушающим это требование 
человеком существенно отличается от норма-
тивной, а вся необходимая рефлексивная ра-
бота по переработке общедоступной научной 
информации не привела к индивидуальному 
выводу о необходимости следования уста-
новленным требованиям . Массовое несоблю-
дение этих и аналогичных требований (в том 
числе об обязательности ношения масок и 
вакцинации) говорит о серьезных проблемах 
в формировании научной грамотности у на-
селения (прежде всего, критической научной 
грамотности) системой общего образования 
гораздо убедительнее, чем любые измерения 
качества естественно-научного образования .

Еще более ярким примером важности 
научной грамотности населения в условиях 
пандемии является организация программ 
вакцинирования . По мнению большинства 
специалистов, именно вакцинация являет-
ся пока единственным эффективным сред-
ством предотвращения наиболее негативных 
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сценариев развития пандемии, защищая от 
инфицирования одних и смягчая условия про-
текания болезни у других . Государственные 
системы здравоохранения в разных странах 
прикладывают значительные усилия по про-
ведению кампаний иммунопрофилактики . 
Тем не менее процент граждан, настроенных 
скептически или негативно к вакцинации, 
остается довольно высоким во многих стра-
нах . К сожалению, в России, несмотря на 
значительные успехи в разработке вакцин, их 
доступность во всех регионах и для всех групп 
населения, кампания по вакцинации населе-
ния не принесла до сих пор значимых резуль-
татов, а процент вакцинированных граждан 
остается намного меньше требуемого порога 
(80—90%) . Это можно объяснить не столько 
недостаточным уровнем информирования 
населения, поскольку введение «мер пози-
тивной дискриминации» (QR-коды и ограни-
чения разного рода на перемещение лиц и 
доступ к услугам без их предъявления, тре-
бования обеспечения необходимого порога 
вакцинации сотрудников для работодателей) 
однозначно приводит к выводу о тотальности 
знания о необходимости вакцинации пода-
вляющим большинством населения страны . 
В сочетании с активной информационной 
кампанией в СМИ и даже мерами материаль-
ного поощрения для привитых это, казалось 
бы, должно было обеспечить достижение 
намеченных целей и порогов, однако на 
практике этого не происходит, что приводит 
к созданию условий для продолжающегося 
воспроизводства новых пиков эпидемии . Не-
удовлетворительные итоги кампании по вак-
цинации, таким образом, связаны не столько 
с недостаточностью информирования граж-
дан и созданием негативных или позитивных 
стимулов, направленных на их массовое уча-
стие в вакцинации, сколько с особенностями 
поведения самих граждан и прежде всего с 
тем, как именно они оценивают свои риски 
в условиях пандемии . Неадекватная оценка, 
занижающая уровень и степень угрозы для 
себя лично или своего окружения, в условиях 
массового и нарастающего информирования 
о такой угрозе и принуждения (хотя и не в 
максимальной форме) к вакцинации может 

говорить только об одном — отсутствии кри-
тической научной грамотности .

При этом, на наш взгляд, речь идет глав-
ным образом о той ее составляющей, которая 
связана не с традиционным пониманием тер-
минов, а со способностью эффективно ориен-
тироваться в различных, в том числе противо-
речащих друг другу данных, определяя их 
достоверность и трансформируя результаты 
такого рефлексивного анализа в принятие пер-
сонального решения (в данном случае о вакци-
нации) . Наличие значительной части населе-
ния (особенно в тех группах, на которые разно-
го рода ограничения распространяются лишь 
косвенно, прежде всего молодежи), которое 
демонстрирует скептическое или негативное 
отношение к необходимости вакцинации, гово-
рит о серьезных проблемах в уровне сформи-
рованности критической научной грамотности 
у значительной части наиболее активных воз-
растных и социальных групп населения .

Сложившееся положение никак нельзя 
считать продуктом пандемии . Напротив, в пе-
риод пандемии проявляются ранее сформиро-
ванные тенденции и проблемы . Так, по данным 
исследователей из Сеченовского медицинско-
го университета [1], скептическое отношение 
к вакцинации у значительной части населения 
фиксировалось еще задолго до возникнове-
ния эпидемии, а по данным международного 
опроса, проведенного Лондонской школой 
гигиены и тропической медицины, Россия за-
няла третье место среди 67 стран-участников 
опроса по антипрививочным настроениям [15] . 
Важно отметить, что эти настроения разделя-
ют не только простые обыватели, но и значи-
тельная часть самих медицинских работников, 
которые во многих случаях играют роль не 
проводников кампании имуннопрофилактики, 
а ретрансляторов скептических или откро-
венно антипрививочных настроений . Так, по 
данным того же исследования [1], доля такого 
отношения в отдельных группах медицинских 
специализаций (например, у хирургов) дости-
гает 20% участвовавших в опросах респон-
дентов . Аналогичные результаты отмечаются 
и в установках будущих врачей (студентов 
медицинских вузов) и студентов других на-
правлений подготовки .
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Научная грамотность и исходные 
научные представления

Описанные выше и многочисленные но-
вые данные, поступающие в настоящее вре-
мя, показывают наличие, казалось бы, ирра-
циональных паттернов поведения большой 
доли населения в условиях пандемии . На 
наш взгляд, в этом проявляется более общая 
проблема устойчивости их исходных пред-
ставлений (в данном случае естественно-на-
учных или биомедицинских), которые могут 
принципиально отличаться от нормативных 
научных знаний и практически не изменять-
ся в процессе обучения (или тем более про-
стого, хотя и массового информирования) и 
определять реальное поведение большого 
количества людей .

Практически та же причина обнаруживает 
себя и в рамках системы общего образова-
ния, в которой попытка сформировать есте-
ственно-научные знания не приводит к успеху 
у большой части учащихся, не достигающих 
порогового значения функциональной гра-
мотности, определяемой как способность 
применить эти знания в решении практиче-
ских проблем повседневной жизни [22; 4] .

Попытки решить эту проблему, оставаясь 
в рамках стратегии наращивания информи-
рования и усиления запретов, вряд ли можно 
считать эффективными как с точки зрения 
достигнутых актуальных результатов, так и с 
точки зрения понимания тех процессов, кото-
рые лежат в основании контрпродуктивного 
поведения большой части граждан .

В отличие от определения научной грамот-
ности населения на основе опросов по уме-
нию объяснить то или иное базовое понятие, 
принятие или непринятие решения о вакцина-
ции является намного более информативным 
инструментом диагностики наличия есте-
ственно-научных знаний . В каком-то смысле 
опросы о наличии знаний как дефиниций, 
широко используемые в Индикаторах науки и 
технологии с 70-х годов XX века, напоминают 
школьные экзамены, завершающие обучение 
проверкой уровня запоминания научных де-
финиций и фактов .

Решение о вакцинации в этом смысле ско-
рее напоминает задания PISA, требующие не 

столько проверки того, что ученик запомнил, 
а того, как он умеет применять сформирован-
ные знания для решения реальной задачи в 
условиях некоторой неопределенности и не-
маркированности этой задачи принадлежно-
стью к известному ученикам классу .

В этом смысле процесс принятия решения 
о прививке или соблюдении мер дистанци-
рования, использования масок гражданином 
напоминает выполнение задания PISA, хотя и 
не выглядит субъективно как задание на про-
верку уровня его научной (в частности, биоло-
гической) грамотности . Однако принимаемые 
гражданином в условиях пандемии важные 
персональные решения тестируют то, на чем 
построены такие решения: на биологических 
и иных научных знаниях (в том числе на уме-
нии критически работать с противоречивой 
информацией, читать графики, следить за ди-
намикой процесса и т .д ., т .е . сформированных 
метапредметных умениях) или на исходных, в 
том числе неправильных представлениях и 
заблуждениях, непонимании физиологии, ге-
нетики, статистики, которые необходимы для 
принятия правильного и научно обоснованно-
го личного решения .

Необходимый уровень научной грамотно-
сти (знания и их применение) и критического 
мышления (или шире — сформированности 
универсальных учебных/метанаучных дей-
ствий, социальных практик науки [24]) в их 
сочетании являются необходимым условием 
для принятия эффективных решений в усло-
виях высоких рисков и неопределенности .

Большая доля колеблющихся граждан 
(vaccine hesitancy) говорит тем самым о низ-
ком уровне сформированности критической 
научной грамотности (critical science literacy) 
гораздо красноречивее, чем доля тех, кто мо-
жет прочитать и понять содержание научного 
раздела NYT (именно этот критерий исполь-
зуется для определения приемлемого уровня 
научной грамотности при опросах) .

Хотя, справедливости ради, следует отме-
тить, что и по данным с использованием опро-
сов доля минимально научно грамотных граж-
дан в развитых странах не превышает 20% .

Основные усилия государств в процессе 
реализации прививочной кампании в разных 
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странах направлены главным образом на по-
вышение уровня информированности населе-
ния и не учитывают зависимости понимания 
ими такой необходимости от уровня научной 
грамотности граждан .

Ситуация с колеблющимися в отношении 
прививок напоминает ситуацию обучения в 
школе: СМИ и государство обрушивают лави-
ну научной информации на граждан, ожидая, 
что у них сформируется желаемая/ожидаемая 
социальная практика — быстрее вакциниро-
ваться, а у большой части граждан она не 
формируется, и они переходят в режим ожи-
дания или активного сопротивления необхо-
димости сделать прививку, неверно оценивая 
возникающие при этом риски на основе своих 
ненормативных представлений о природе ин-
фекции и последствиях прививок .

Аналогия со школьным обучением состо-
ит в том, что на учащегося также проливается 
широкий информационный поток, стремящий-
ся сформировать у него необходимые знания 
(учебная программа, учитель, урок, дополни-
тельные материалы), а они у большой части 
учащихся не формируются, и он остается при-
вержен своим первоначальным исходным, до-
научным представлениям или ассимилирует в 
них новую информацию (главным образом ее 
запоминая), но действует на основе исходно-
го ядра дошкольных представлений, сформи-
рованных на основе обобщения его собствен-
ного чувственного опыта . Это отлично видно в 
многочисленных исследованиях С . Восниаду, 
С . Кэри, М . Чи и других, описавших причуд-
ливые формы, которые порой могут прини-
мать такие «кентавры» или синтетические 
представления учащихся, возникающие у них 
после организованного школьного обучения 
вместо научных понятий [7; 8; 31] .

На наш взгляд, это связано, прежде всего, 
со стратегией игнорирования таких исходных 
представлений в обоих случаях .

Во все еще доминирующей традицион-
ной модели обучения (broadcasting) учитель 
проходит с учениками очередной параграф 
и «транслирует» учебную информацию, ми-
нимально индивидуализируя обучение, что 
проявляется в игнорировании исходных пред-
ставлений учащихся или в попытке работать 

с ними только как с ошибкой, негативно оце-
нивая работу учащихся, но редко разбираясь 
с причинами таких ошибок и стоящих за ними 
представлений .

Аналогично этому информационные кам-
пании по вакцинации направлены на усиле-
ние своего сигнала (чтобы призыв вакциниро-
ваться доносился из «каждого утюга»), а не 
на детальную работу с представлениями тех, 
кто колеблется . На них также пытаются воз-
действовать принуждением и дискриминаци-
ей, а не анализом и развитием их неверных 
естественно-научных представлений, лежа-
щих в основе их сомнений и возражений .

Другими словами, оба социальных инсти-
тута — школы и здравоохранения — действу-
ют без необходимого уровня индивидуализа-
ции и целенаправленной работы с исходными 
научными представлениями граждан, у части 
которых такие представления оказываются 
устойчивыми к любым попыткам простого ин-
формационного воздействия на них .

Ситуация усугубляется тем, что дефекты 
системы современного образования приво-
дят не только к несформированности реаль-
ных научных знаний (что подтверждается ре-
зультатами многочисленных международных 
исследований), но при этом и субъективной 
уверенности учащихся в том, что они этими 
знаниями владеют, и неразличению между 
знанием и информацией .

Как говорят опытные учителя, проблема 
состоит не в том, что современный ученик 
чего-то не знает, а в том, что он при этом уве-
рен, что знает . В значительной степени этот 
новый феномен, проявляющийся и в уровне 
научной грамотности, связан с общедоступ-
ностью научной информации в интернете, что 
оказывается основой для подмены наличия 
знания возможностью «погуглить» и быстро 
найти нужную информацию .

Поиск любой доступной информации в 
интернете по вопросам масок, дистанци-
рования и вакцинации без использования 
критического мышления и понимания со-
циальных практик науки, используемых для 
верификации научной информации самим 
научным сообществом, приводит к тому, что 
недостоверная, а в ряде случаев откровенно 
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фальсифицируемая информация становится 
для довольно большой социальной группы до-
статочной, чтобы принять жизненно важные 
решения в условиях пандемии .

Применительно к проблеме вакцинации 
это проявляется и в том, что, в отличие от пре-
дыдущих периодов, основной группой скеп-
тиков являются не люди необразованные, а 
те, кто формально имеет среднее и высшее 
образование . Это лишний раз подтверждает, 
что наличие такого образования не свиде-
тельствует о реальной научной грамотности .

Систематическая работа в системе обра-
зования, направленная на индивидуализацию 
обучения и развитие исходных представлений 

у учащихся, позволит осуществить трансфор-
мацию этих представлений в направлении 
формирования научных понятий и освоить 
при этом универсальные учебные действия 
(в том числе навыки критического мышления) 
как необходимый инструмент такого развития 
и формирования научных знаний, при котором 
они нужны не для запоминания и успешной 
сдачи ЕГЭ, а для их применения в решении 
значимых проблем повседневной жизни [2; 3] . 
Решение этой важнейшей задачи позволит 
обеспечить качественно иной уровень крити-
ческой научной грамотности граждан, столь 
востребованной в современной социальной 
ситуации пандемии .
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Представлено психолого-педагогическое обоснование методики развития ис-
ходных математических и естественно-научных представлений обучающихся 
до научных понятий в начальной школе . В качестве методологического основа-
ния разработки данной методики определены идеи Л .С . Выготского о целост-
ном и едином процессе развития понятий в процессе обучения . Подчеркивает-
ся ключевая идея разработки методики работы с исходными представлениями 
обучающихся при формировании математических и естественно-научных 
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методической подготовки педагогов в работе с исходными представлениями 
обучающихся при формировании научных предметных понятий .
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The article provides psychological and pedagogical background for a technique 
aimed at transforming children’s initial representations in mathematics and nat-
ural sciences into scientific concepts in elementary school . The methodological 
basis underlying this technique is largely shaped by L .S . Vygotsky’s ideas of 
holistic and unified development of concepts in the process of learning . We 
emphasize the key ideas of designing tools for working with students’ initial 
representations and transforming them into mathematical and natural scien-
tific concepts: identification and joint discussion of children’s naive representa-
tions, reflective assessment of different views on the explored subject concept, 
coordination of opinions and assessments . We analyze the main approaches 
and practices of working with the students’ initial representations developed in 
foreign and Russian psychological and pedagogical research . It is worth noting 
that there is no universally recognized technique for transforming students’ ini-
tial representations into scientific concepts in elementary school; nonetheless, 
there is a number of effective methods in pedagogical practice that we outline 
in the paper . Finally, we stress the importance of training teachers to work with 
children’s initial representations in the course of developing their scientific con-
cepts within the learned subject .
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Введение

Проблему развития исходных детских 
представлений (житейских понятий) до на-
учных понятий в школьном обучении как те-
оретическую проблему, имеющую огромное 
практическое значение, впервые поставил, 
обосновал и экспериментально исследовал 
Л .С . Выготский . Наиболее полно его подход 
к решению данной проблемы представлен в 
главе «Исследование развития научных поня-
тий в детском возрасте» фундаментального 
труда «Мышление и речь» . При исследовании 
вопроса о развитии научных понятий в школь-
ном возрасте Л .С . Выготский формулирует 
принципиальные положения о развитии по-
нятий (и не только научных) в процессе об-
учения, не потерявшие своей актуальности в 
современном образовании [2] .

Свой подход к решению проблемы раз-
вития научных понятий в процессе обучения 
Л .С . Выготский строит, полемизируя со взгля-
дами научной школы Ж . Пиаже . Проведя 
обстоятельный анализ подхода Ж . Пиаже к 
вопросу о соотношении спонтанных и науч-
ных понятий, Л .С . Выготский дает ему такую 
оценку: «С точки зрения Ж . Пиаже, между 
спонтанными и неспонтанными понятиями 
существует непроходимая, прочная, раз и 
навсегда установленная граница, которая 
исключает возможность влияния этих двух 
групп понятий друг на друга . Пиаже только 
разграничивает спонтанные и неспонтанные 
понятия, но не видит того, что их объединяет в 
единую систему понятий, складывающуюся в 

ходе умственного развития ребенка . Он видит 
только разрыв, но не связь . Поэтому развитие 
понятий представлено у него механически 
складывающимся из двух отдельных процес-
сов, не имеющих ничего общего между собой 
и протекающих как бы по двум изолирован-
ным и раздельным каналам . . . Умственное 
развитие ребенка для Пиаже складывается 
из постепенного вытеснения своеобразных 
свойств и качеств детской мысли более могу-
щественной и более сильной мыслью взрос-
лых людей . Процесс развития представлен 
не как . . . возникновение высших форм мыш-
ления из более элементарных и первичных 
форм, а как постепенное и непрерывное вы-
теснение одних форм другими . . . Новое в раз-
витии возникает извне . Особенности самого 
ребенка не играют конструктивной, прогрес-
сивной, формообразующей роли в истории 
его умственного развития . Не из них возника-
ют высшие формы мысли . Они, эти высшие 
формы, просто становятся на место прежних» 
[2, с . 194—196] . По мнению Выготского, в вы-
теснении специфических особенностей мыш-
ления ребенка более развитой формой мысли 
взрослого и состоит единственный закон ум-
ственного развития ребенка по Ж . Пиаже .

Принципиальная позиция Л .С . Выготского 
о взаимоотношении спонтанных и неспонтан-
ных (научных) понятий исходит из признания 
ошибочности положения Ж . Пиаже о нали-
чии непроходимой границы между понятиями 
и утверждения тесной связи между ними в 
процессе развития в детском возрасте . «Про-
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тив ошибочного положения Пиаже, — пишет 
Л .С . Выготский, — мы могли бы выдвинуть . . . 
обратное по смыслу предположение, согласно 
которому научные понятия ребенка . . . обнару-
живают черты не только противоположные 
спонтанным понятиям, но и черты общие с 
ними . Граница, разделяющая те и другие по-
нятия, оказывается в высшей степени текучей, 
переходимой в реальном процессе развития 
с той и другой стороны неисчислимое коли-
чество раз . . . Развитие спонтанных и научных 
понятий оказывается взаимно тесно связанны-
ми процессами, оказывающими непрерывное 
воздействие друг на друга» [2, с . 198—199] .

Развитие научных понятий, согласно 
Л .С . Выготскому, будет непременно опи-
раться на определенный уровень созревания 
спонтанных понятий . С другой стороны, воз-
никновение научных понятий не может не 
влиять на уровень прежде сложившихся спон-
танных понятий . Это происходит потому, что 
«те и другие понятия не инкапсулированы в 
сознании у ребенка, не отделены непроница-
емой перегородкой, не текут по двум изоли-
рованным каналам, но находятся в процессе 
постоянного, непрерывного взаимодействия, 
которое неизбежно должно привести к тому, 
что высшие по степени обобщения научные 
понятия должны вызвать изменения структур 
спонтанных понятий» [2, с . 199] .

В процессе обучения происходит непре-
рывное взаимодействие спонтанных и науч-
ных понятий, представляющее по своей при-
роде развитие единого процесса образования 
понятий . При этом «научные понятия, — пи-
шет Л .С . Выготский, — не усваиваются и не 
заучиваются ребенком, не берутся памятью, 
а возникают и складываются с помощью ве-
личайшего напряжения всей активности его 
собственной мысли» [2, с . 198] .

Основные подходы к разработке 
методики развития исходных 

представлений до научных понятий 
в психолого-педагогических 

исследованиях

Ранее нами было показано, что специ-
альных исследований развития научных по-

нятий школьников на основе имеющихся у 
них исходных представлений в отечественной 
психолого-педагогической науке не прово-
дилось [5] . В практике школьного обучения 
имеющийся у детей субъективный опыт, сло-
жившиеся в индивидуальном познании ис-
ходные представления не становятся основой 
для усвоения предметных научных понятий 
при решении учебных задач . Существующие 
образовательные практики не принимают в 
расчет тот факт, что до систематического 
школьного обучения ребенок проделывает 
значительный путь в развитии своих позна-
вательных способностей . Обучение в школе 
начинается как бы с «чистого листа» . Это об-
стоятельство достаточно четко отражается в 
педагогическом лексиконе: научные понятия 
школьников формируются, строятся учителем 
в опоре на содержание осваиваемого поня-
тия, а не развиваются на основе имеющихся у 
детей представлений и сложившегося опыта . 
Доминирование в школьном обучении про-
цесса формирования при усвоении научных 
предметных понятий в ущерб их развитию в 
опоре на исходные представления обучаю-
щихся приводит к различного рода трудно-
стям в обучении и предметным ошибкам .

Психологический анализ показывает, что 
большая часть ошибок обучающихся носит не 
случайный, а закономерный характер и свя-
зана с исходными представлениями обучаю-
щихся об изучаемом содержании, которое от-
личается от научных понятий . Неправильные 
обобщения, сложившиеся в дошкольный пе-
риод или уже в ходе обучения и механически 
переносимые в новые учебные ситуации, при-
водят к закономерно возникающим ошибкам . 
Понимание таких представлений, лежащих 
за обнаруженной ошибкой, и работа по их 
осознанию и рефлексии учеником являются 
принципиально важным элементом профес-
сиональной деятельности педагога, направ-
ленной не только на освоение предметных 
знаний, но и на развитие мышления обучаю-
щегося в процессе предметного обучения .

Как показано в ряде исследований, игно-
рирование педагогом исходных представле-
ний детей при обучении математическим и 
естественно-научным понятиям ведет к тому, 
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что эти представления не уходят из личного 
опыта обучающегося, а сосуществуют наряду 
с научными понятиями, а иногда и вытесняют 
их [14; 16; 18; 20; 22; 23] .

Основной подход в области развития ис-
ходных представлений обучающихся был 
разработан С . Восниаду и описывает рамоч-
ные теории наивной физики и «изменения в 
системе научных представлений» (conceptual 
change) у обучающихся в ходе обучения [15; 
24; 25; 26; 27; 28; 29] . С . Восниаду отмечает, 
что детям свойственно интуитивное пони-
мание физического мира, основанное на их 
повседневном опыте . Это интуитивное пони-
мание организовано в скелетные концепту-
альные структуры, известные как рамочные 
теории . Рамочные теории отличаются от 
принятой в настоящее время науки и накла-
дывают ограничения на то, как обучающие-
ся понимают научные объяснения явлений, 
вызывающих создание фрагментированных 
или синтетических теорий . Для того, чтобы 
понять науку, ученики должны внести важ-
ные изменения в то, как они представляют и 
объясняют физический мир, а также в свои 
способы рассуждения . В процессе развития 
научных знаний обучающиеся вынуждены 
создавать новые системы представлений и 
новые системы убеждений, которые не обя-
зательно вытесняют их рамочные теории, но 
сосуществуют с ними . Эти события являются 
постепенными и медленными и следуют за 
прогрессом в обучении . Чтобы быть эффек-
тивным, научное образование должно учи-
тывать их интуитивное понимание, предо-
ставлять научную информацию постепенно 
и в соответствии с прогрессом в усвоении 
объективных знаний, развивать способности 
обучающихся к рассуждению и навыки ис-
полнительной функции [26] .

С . Восниаду выделяет три основных мо-
мента, которые необходимо подчеркнуть в 
отношении обучения . Во-первых, научное об-
учение является конструктивным процессом, 
который опирается на предыдущие знания 
и модифицирует их . В зависимости от пред-
варительных знаний обучающихся изучение 
правильного научного объяснения не являет-
ся чем-то, что происходит немедленно и вне-

запно; скорее, для этого может потребоваться 
некоторое время — речь идет о прогрессе в 
обучении . Во-вторых, когнитивный конфликт 
может быть использован в процессе изучения 
науки, но главным образом для того, чтобы 
повысить метакогнитивное осознание обуча-
ющимися и понимание разрыва между их су-
ществующими убеждениями и новой научной 
информацией, а не для того, чтобы доказать, 
что интуитивное понимание неверно и долж-
но быть заменено . Интуитивное понимание 
сопротивляется обучению, потому что оно 
является непосредственной и здравой интер-
претацией повседневного опыта и постоянно 
подкрепляется этим опытом . Напротив, на-
учные концепции обычно не подкрепляются 
повседневным опытом и требуют построения 
новых, абстрактных и сложных представле-
ний, не имеющих однозначного соответствия 
вещам, которые они представляют . Ученикам 
нужно помочь создать эти новые, противоре-
чащие интуиции представления, понять, что 
они основаны на разных, неэгоцентрических 
перспективах и обладают гораздо большей 
объяснительной силой . Обучение науке долж-
но развивать способности обучающихся к рас-
суждению, их эпистемологические убеждения 
и навыки исполнительной функции . Научное 
обучение требует сложных рассуждений, спо-
собности принимать различные точки зрения, 
строить сложные и абстрактные модели и 
представления и сдерживать предшествую-
щие знания, чтобы можно было обдумывать 
новую, противоречивую информацию [26] .

С . Восниаду говорит о том, что важно 
преподавать науку таким образом, чтобы 
дети осознавали, что их убеждения и предпо-
ложения не являются истинными фактами, а 
являются теоретическими интерпретациями, 
которые могут быть искажены, и высказывает 
несколько возможных предложений:

— предоставить детям ситуации, в кото-
рых они могут активно «заниматься наукой» 
(представить им ситуации решения проблем, 
требующие наблюдения и экспериментов, а 
также проверки гипотез),

— побуждать детей давать словесные 
объяснения явлений, делиться ими, строить 
диалог с другими обучающимися, чтобы за-
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щитить свою точку зрения от критики и срав-
нить ее с объяснениями экспертов,

— серьезно относиться к ментальным 
моделям обучающихся и создавать среду, 
позволяющую обучающимся выражать свои 
представления [24, с . 67-68] .

Можно утверждать также, что описание 
другим ученикам в классе своих представ-
лений может оказаться более мощным меха-
низмом обучения, чем их формулировка для 
собственного понимания [15] .

В зарубежной психологии и педагогике 
долгие годы проводятся исследования, посвя-
щенные взаимосвязи исходных представле-
ний и математических, естественно-научных 
понятий в образовании .

Томас А . Ромберг и коллеги описали 
подходы к системе мониторинга преподава-
ния и обучения математике в американских 
школах, рассматривая результаты иссле-
дований, в том числе в области когнитив-
ной психологии . Было констатировано, что 
первоначальные знания детей влияют на 
получение новых знаний . Утверждается, что 
учебная программа по математике должна 
отражать способ оптимальной организации 
знаний в семантической и фактической базе 
знаний . Приводится мысль, что ментальные 
репрезентации важны, и что преподавате-
ли должны вносить в них изменения, но все 
еще необходимо изучать, какие репрезента-
ции следует поощрять в процессе обучения . 
Авторы также предлагают рассмотреть при 
обучении математике стратегию «мыслить 
как эксперты» (Greno adapted Smith’s, 1983), 
где описаны различия между детьми, мате-
матиками и неопытными специалистами в 
предметной области . Джеймс Грено приво-
дит описание программы структуры знаний, 
когда модели познания используются в ка-
честве учебных целей . Автор отмечает, что 
нужно лучше понять, почему математика, 
изучаемая в школе, так редко применяется 
к рассуждениям и решению проблем людей 
в практических, повседневных ситуациях; 
обращает внимание на важность практики 
включения обучающихся в активные, фор-
мирующие знания ситуации и совместную 
математическую работу [23] .

Гию Хатано и Кайоко Инагаки обрати-
ли внимание на необходимость разработки 
преподавателями ситуаций, в которых будет 
задействована внутренняя мотивация по-
нимания (motivation for comprehension) . Ис-
следователи утверждают, что определенная 
социальная среда, например, обеспечивае-
мая диалогическим взаимодействием, может 
вызвать интерес у обучающихся . Применение 
подхода про когнитивные несоответствия в 
педагогической практике позволяет объяс-
нить такие переживания, как удивление, не-
доумение и рассогласование . Учителя могут 
вызвать удивление, попросив обучающихся 
сделать прогноз, а затем предоставив опро-
вергающие доказательства . Учителя также 
могут вызвать удивление, когда ученики 
столкнутся с правдоподобными предсказа-
ниями, которые отличаются от их собствен-
ных . Эффективное использование удивления 
требует, чтобы обучающиеся уже приобрели 
структурированные знания, которые могут 
также включать исходные представления, за-
блуждения, ошибки [23] .

К . Пайн и коллеги обсуждают вопрос о наи-
вных теориях детей об окружающем мире, их 
влиянии на изучение естественных наук в на-
чальной школе и педагогические действия по 
концептуальному изменению наивных теорий 
в процессе обучения . Авторы приводят приме-
ры наивных представлений детей об окружа-
ющем мире . В частности, они рассматривают 
наивные теории детей о балансе, равновесии . 
Равновесие — это деятельность, которой дети 
занимаются спонтанно во время игры и ис-
следования . Строительные блоки побуждают 
ребенка класть один предмет на другой, и ре-
бенок спонтанно, в процессе игры узнает, что 
маленький предмет не может поддерживать 
очень большой, если распределение веса не 
будет правильным . В исследованиях авторов 
был обнаружен факт, что многие 6—7-лет-
ние дети не справляются с этой задачей . 
Во-первых, задача несложная, и дети в воз-
расте 4 или 5 лет часто могут успешно урав-
новешивать балку . Во-вторых, дети, кажется, 
игнорируют любую информацию, которую они 
воспринимают от балки, которую они пытают-
ся уравновесить . В исследовании из 80 детей, 
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которые не смогли сбалансировать асимме-
тричные балки, почти половина (36) сказали, 
что нужно балансировать посередине . Авторы 
задаются вопросом: если ребенок игнорирует 
информацию, исходящую от его или ее соб-
ственных органов чувств, будет ли ему труд-
но усвоить доказательства, противоречащие 
теории, полученные от учителя? В наивных 
теориях движения также был обнаружен факт, 
что дети детского сада лучше справлялись с 
задачей по криволинейному движению, чем 
школьники . Ребенка просили указать путь, по 
которому, по его мнению, мяч будет следовать, 
когда покинет изогнутую трубу . Только 25% 
школьников (средний возраст — 7 лет 11 ме-
сяцев) правильно предсказали, что траектория 
мяча будет прямой . Учитель может использо-
вать технику демонстрации — наблюдения — 
объяснения, чтобы донести до детей новую 
концепцию, но учитель с самого начала знает, 
как следует интерпретировать эксперимент, 
а дети — нет . Дети склонны проводить «тео-
ретические наблюдения» и могут наблюдать 
только те аспекты демонстрации, которые под-
тверждают их собственную теорию [20] .

К . Пайн и коллеги рассматривают про-
цесс концептуального изменения наивных 
теорий об окружающем мире и описывают 
эмпирические исследования детских наи-
вных теорий физических понятий . Авторами 
исследования была разработана анкета в 
области естественных наук для учителей на-
чальной школы, направленная на выявление 
наивных теорий детей по темам, входящим в 
учебную программу . Анкеты были отправле-
ны в начальные школы четырех органов об-
разования, выбранных случайным образом, 
в Англии, 81 школа ответила на анкету от 
122 учителей . Согласно данным эмпириче-
ского исследования, учителя начальных клас-
сов почти треть тем, выбранных из основной 
учебной программы, оценили как более слож-
ные для детей, особенно абстрактные поня-
тия, такие как электричество и сила . Кроме 
того, учителя выявили 130 заблуждений (на-
пример, «Камни растут» или «Более высо-
кие люди старше, чем люди ниже ростом»), 
которые дети привносят в уроки естествоз-
нания . Эти данные служат отправной точкой 

для рассмотрения того, как детские наивные 
теории могут опосредовать их способность к 
обучению, и обсуждаются их последствия для 
преподавания естественных наук [20] .

Исследование показало, что неправиль-
ные идеи можно разделить на три категории: 
1) чрезмерно обобщенные правила, 2) исход-
ные представления (misconceptions) и 3) линг-
вистические или семантические ошибки . 
Сверхобобщенные правила описывают идеи, 
которые иногда верны, но не являются точ-
ными с научной точки зрения (например, что 
более крупные объекты весят больше, чем бо-
лее мелкие) . Заблуждения никогда не бывают 
правильными и полностью расходятся с науч-
ным знанием (например, что Солнце ночью 
превращается в Луну) . Лингвистические и 
семантические ошибки возникают из-за линг-
вистической путаницы или ограничений зна-
ний детей (например, идея о том, что «волны» 
относятся к пляжу, а не к звуку) . Было выяв-
лено, что дети верят, что рост зависит от воз-
раста, поэтому более высокие люди должны 
быть старше, чем люди ниже ростом . В теме 
про рост растений отмечено, что дети верят, 
что семена происходят «из пакета», а не от 
взрослого растения, и считают, что внутри 
них находится детское растение . В теме пла-
вающих и тонущих тел эти концепции часто 
отмечались как порождающие недоразуме-
ния . Анализ анкет выявил отдельные случаи, 
относящиеся к неправильным представлени-
ям о «плавучести» и «опускании», основан-
ным на принципах «большие предметы тонут, 
маленькие — плывут» и «все тяжелые пред-
меты тонут, а все легкие — плывут» [20] .

Авторы исследования утверждают, что 
роль учителя начальных классов состоит в 
том, чтобы систематизировать наивные идеи 
ребенка в последовательные концепции, ко-
торые являются точными и ясными . В отве-
тах на вопросы анкеты учителя описали ряд 
стратегий, используемых ими для выяснения 
того, что дети уже знают, как то: обсуждение, 
мозговой штурм, записи, вопросы, тестиро-
вание и прогнозирование . Однако из ответов 
учителей не ясно: включает ли выявление то-
го, что дети уже знают, поиск их правильных 
представлений по теме или активное иссле-
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дование исходных представлений . Учителя 
могут думать, что ложные убеждения мешают 
процессу обучения и их лучше игнорировать 
или подавлять как можно быстрее . Авторы ут-
верждают, что такое представление находит 
отражение в современной педагогической 
практике, где работа с ложными убеждения-
ми редко является частью учебного процесса . 
Вместе с тем появляются данные, свидетель-
ствующие о том, что напоминание о детских 
наивных теориях и их прояснение может по-
мочь в освоении новых концепций [20] .

Наличие и устойчивость наивных теорий 
у маленьких детей требует серьезной педаго-
гической работы с ними . Отмечено, что дети 
получат меньше пользы от экспериментов и 
демонстраций, поскольку они будут наблю-
дать только те аспекты, которые подтверж-
дают их собственную теорию . Последствия 
этого состоят в том, что при демонстрации де-
тям младшего возраста может потребоваться 
использовать их идеи в качестве отправной 
точки или разрабатывать эксперименты, не-
посредственно направленные на их ложные 
убеждения [20] .

Подводя итоги исследования, авторы де-
лают вывод о том, что у детей действительно 
много неправильных представлений о темах 
естественных наук, которые включены в на-
чальную учебную программу . Эти идеи имеют 
большое значение, и их нельзя игнорировать 
в процессе обучения, поскольку они являют-
ся фундаментом, на котором строятся новые 
знания . Авторы высказывают предположе-
ние, что учителя должны уделять столько же 
внимания неправильным представлениям 
детей, сколько и их правильным представле-
ниям. Наивные теории и ложные убеждения, 
которых придерживаются дети относительно 
основных научных концепций, служат лишь 
отправной точкой для такого изменения ак-
центов . Если учителя лучше осведомлены о 
типах ложных убеждений, которых дети могут 
придерживаться, они будут быстрее и лучше 
определять их, помогать детям вспоминать 
их, делать их явными и включать их в процесс 
концептуальных изменений . Авторы работы 
отмечают, что необходимы дополнительные 
исследования наивных убеждений, которых 

придерживаются дети, в частности, сколько 
из них являются неявными или невербаль-
ными . Следует помнить, что, как и многие 
взрослые, учителя тоже могут иметь непра-
вильные представления о науке, и что идеи 
детей могут быть отражением неправильных 
представлений учителя [20] .

Итальянские исследователи Л . Бигоцци и 
коллеги рассматривают актуальность вопро-
са успеваемости учеников в естественных 
науках в контексте международных оценок, 
таких как PISA или TIMSS, которые выявили 
высокий процент отстающих учеников и низ-
кий процент отличных результатов в науке . 
Ранее С . Кэри была выдвинута гипотеза о 
двух фундаментальных типах изменения по-
нятий: слабая и радикальная реструктуриза-
ция [14] . При слабой реструктуризации новая 
информация интегрируется в уже существу-
ющие схемы, вызывая усиление отношений 
между концепциями, но без изменения фун-
даментальных атрибутов; при радикальной 
реструктуризации новая информация опреде-
ляет изменение структуры концепций челове-
ка и отношений между концепциями . Авторы 
изучали связь между подходом к обучению 
и концептуальным пониманием учениками 
старших классов физической темы (силы и 
движения) . Были выделены два основных 
подхода к обучению: один определялся как 
«управляемый конструктивизм» (guided-
constructivism approach, GCA), характеризую-
щийся акцентом на изменении представле-
ний обучающихся и управляемый учителями; 
и традиционный подход, определяемый как 
«подход, ориентированный на содержание» 
(content-centered approach, CCA) . Участника-
ми этого исследования были 84 ученика 10-го 
класса . Ученики из четырех разных классов 
из двух разных средних школ, расположенных 
в среднем городе в Центральной Италии [22] .

Авторы разработали полуструктуриро-
ванное интервью, которое включает в себя 
несколько компонентов, связанных с успева-
емостью учеников: представления о природе 
науки, представления о преподавании и из-
учении науки и использование лаборатории 
(не как отдельный момент аудиторной лекции, 
а как ключевой момент построения знаний 
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при интеграции с другими компонентами, та-
кими как обсуждение и групповая работа) в 
практике преподавания . Исследование пока-
зало, что оба подхода к обучению могут быть 
эффективными в продвижении изучения тео-
ретических принципов и законов, подход GCA 
более успешен в продвижении концептуаль-
ного понимания физических понятий обучаю-
щимися [22] .

С .Б . Ли и коллеги описывают попытку из-
менить позицию при формировании знаний, 
используя последние разработки в области 
исследований «изменения в системе научных 
представлений» на теоретическом уровне . 
Во-первых, признано, что вместо того, чтобы 
исправлять изолированные заблуждения обу-
чающихся, следует создавать условия для по-
степенного изменения наивных теорий, кото-
рые являются предметно-ориентированными, 
усвоенными на бытовом уровне . Во-вторых, 
наивные идеи не следует подавлять или осуж-
дать как неправильные, а скорее использо-
вать их как основу для построения глубокого 
понимания научных идей . В-третьих, помимо 
когнитивных факторов, в процессе «измене-
ний в системе научных представлений» долж-
ны учитываться ситуационные факторы; соци-
ально-культурные усилия, такие как принятие 
коллективной когнитивной ответственности 
в построении знаний, могут оказаться более 
эффективными, чем просто создание когни-
тивных конфликтов . В-четвертых, концепту-
альные изменения включают метапонятийное 
осознание, которое может быть достигнуто с 
помощью дискурса в ходе изучения научных 
теорий . Наконец, подход к построению знаний 
непосредственно вовлекает учеников в эпи-
стемологическое построение знаний, которое 
потенциально может изменить их эпистемо-
логические убеждения, способствующие кон-
цептуальным изменениям [16] .

Авторы отмечают, что многие исследо-
вания показали, что стратегия когнитивного 
конфликта, которая является общим подхо-
дом для содействия «изменениям в системе 
научных представлений», является недоста-
точной для того, чтобы вызвать изменения, 
потому что даже когда обучающиеся могли 
использовать научную концепцию в формаль-

ных ситуациях обучения, они продолжали ис-
пользовать свои ненаучные концепции, когда 
сталкивались с теми или иными явлениями в 
повседневной жизни [16] .

Вместе с тем в настоящее время разра-
батываются цифровые платформы, которые 
могут помогать действующим и будущим учи-
телям анализировать ошибки в понимании 
детей . П . Макгуайр исследовал возможность 
использования онлайн-анализа ошибок об-
учающихся для обучения будущих учителей 
математики начальной и основной школы 
посредством бесплатной веб-платформы 
«ASSISTment», финансируемой Националь-
ным научным фондом (США) . Автор отмечает, 
что способность работы с исходными пред-
ставлениями с помощью эффективных с точ-
ки зрения развития методик обучения лежит 
в основе концепции знания педагогического 
содержания (pedagogical content knowledge, 
PCK, Shulman’s (1986)) . Ли Шульман описал 
учителей, которым требуется знание стра-
тегий, которые, скорее всего, реорганизуют 
понимание обучающихся . В исследовании 
П . Макгуайр будущим учителям предлагалось 
работать с ошибками, опираясь на три прин-
ципа (TEFA Framework): а) обучение, движи-
мое вопросами (необходимо выявить типовую 
ошибку обучающегося), б) возможности для 
формирующего оценивания («думай как уче-
ник»), в) диалогический дискурс (необходимо 
описать стратегии работы с типовой ошибкой 
ученика) [18] .

Таким образом, проведенный анализ пока-
зывает, что математические и естественно-на-
учные ошибки представляют собой объект как 
дидактико-методического, так и психолого-
педагогического анализа . Как правило, пред-
метные ошибки школьников анализируются 
с дидактико-методической точки зрения, а 
основные усилия учителя по их преодолению 
сосредоточены в поиске более доступной и 
понятной для обучающихся нормативной (об-
щей для всех) методики освоения сложной 
темы . Несомненно, поиск дидактически про-
думанного предметного материала, форм и 
методов его освоения, полно раскрывающих 
изучаемую тему, имеет важное значение в 
профилактике и преодолении учебных труд-



34

Исаев Е.И., Марголис А.А., Сафронова М.А. Методика развития исходных математических
и естественно-научных представлений обучающихся до научных понятий в начальной школе
Психологическая наука и образование . 2021 . Т . 26 . № 6

ностей, в работе над возможными ошибками . 
Но психологическая природа учебных труд-
ностей — субъективные причины трудностей, 
возрастные и индивидуальные особенности 
обучающихся, психологические механизмы 
усвоения знаний и т .п . — при таком подходе 
остается неисследованной . Иначе говоря, при 
таком подходе познавательные возможности 
ученика не становятся предметом анализа 
учителя, не принимаются в расчет при плани-
ровании и конструировании им урока . В центре 
внимания учителя находится учебная тема — 
она является отправной и конечной точкой 
проектно-конструкторской разработки .

Очень точное обозначение дидактико-ме-
тодического подхода в работе с предметными 
ошибками дает известный детский психолог, 
специалист в области психологии учебной 
деятельности младших школьников Г .А . Цу-
керман — «взрослоцентризм» . Она пишет: 
«В учительском сознании почти отсутствует 
представление о том, что ребенок всегда име-
ет собственную ненормативную точку зрения 
по любому обсуждаемому на уроке вопросу . 
В детской ошибке обычно усматривают не-
до-ученность, недо-мыслие, а не возрастное 
своеобразие мысли, не особое, закономерное 
для возраста виденье предмета . За таким 
учительским представлением в скрытом (от 
самого учителя) виде лежит идея “чистой до-
ски”» [12, с . 19] . Исследователь отмечает, что 
«взрослоцентризм» порождает «мнимое со-
трудничество» на уроке, когда, «употребляя 
общую терминологию псевдопонятийно, уче-
ник и учитель зачастую работают с разными 
предметами» [12] . Близкие по смыслу оценки 
такого подхода в организации учебного про-
цесса высказывают представители Школы 
диалога культур [1; 4] .

В предметно-методической подготовке 
будущего учителя обучающийся представ-
лен как объект педагогических воздействий . 
Возрастные возможности и индивидуальные 
особенности усвоения знаний, организация 
учебной деятельности младших школьников 
по усвоению научных предметных понятий и 
формированию понятийного мышления в та-
кой парадигме не представлены . При такой 
подготовке не обсуждаются вопросы о том, 

какие учебные действия и операции мыш-
ления стоят за освоением конкретных тем и 
разделов, какие трудности и ошибки могут 
возникнуть при их усвоении, какие исходные 
представления стоят за этими трудностями и 
ошибками .

Особенности усвоения научных понятий 
детьми в совместных формах учебной 

деятельности

В подходах и исследованиях по поиску но-
вой методики обучения, ориентированной на 
организацию активной учебной деятельности 
школьников, особое место занимают иссле-
дования влияния характера сотрудничества 
учителя с обучающимися и обучающихся друг 
с другом — совместных (совместно-распре-
деленных) форм учебной деятельности — на 
развитие научных понятий [6; 8; 9; 11; 13] . 
Есть несколько оснований отнесения данного 
направления психологических исследований 
к проблеме развития исходных представле-
ний до научных понятий .

Во-первых, предметным содержанием 
учебной деятельности выступают научные 
понятия, характеризующиеся предметностью, 
системностью и обобщенностью (Л .С . Выгот-
ский) . Освоение научных понятий в форме 
учебной деятельности создает предпосылки 
для изменения спонтанных представлений, их 
развития до понятийного уровня . Л .С . Выгот-
ский пишет: «система и связанная с ней осоз-
нанность привносятся в сферу детских поня-
тий не извне, вытесняя свойственный ребенку 
способ образования и употребления понятий, 
но они сами предполагают уже наличие до-
статочно богатых и зрелых детских понятий, 
без которых ребенок не имеет того, что долж-
но стать предметом его осознаний и система-
тизации и что возникающая в сфере научных 
понятий первичная система структурно пере-
носит и на область житейских понятий, пере-
страивая их, изменяя их внутреннюю природу 
как бы сверху» [2, с . 222] . По Л .С . Выготско-
му, житейские понятия ребенка опосредуют 
отношение между новым научным понятием 
и объектом, к которому они относятся: «жи-
тейское понятие, становясь между научным 
понятием и его объектом, приобретает целый 
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ряд новых отношений с другими понятиями и 
само изменяется в своем отношении к объек-
ту» [2, с . 269] .

Во-вторых, концепция совместной учебной 
деятельности реализует ключевое положение 
Л .С . Выготского о зоне ближайшего разви-
тия как сотрудничестве педагога и учащихся, 
учащихся друг с другом в процессе освоения 
научных понятий . Связь научных и житей-
ских понятий представляет собой связь зоны 
ближайшего развития и актуального уровня 
развития . «Совершенно несомненный, бес-
спорный факт, — пишет Л .С . Выготский, — 
заключается в том, что осознанность и произ-
вольность понятий всецело лежат в зоне его 
ближайшего развития, т .е . обнаруживаются и 
становятся действенными в сотрудничестве с 
мыслью взрослого . Это объясняет как то, что 
развитие научных понятий предполагает из-
вестный уровень спонтанных, при котором в 
зоне ближайшего развития появляется осоз-
нанность и произвольность, так и то, что на-
учные понятия преобразуют и поднимают на 
высшую ступень спонтанные, формируя их 
зону ближайшего развития: ведь то, что ребе-
нок сегодня умеет делать в сотрудничестве, 
он завтра будет в состоянии выполнять само-
стоятельно» [2, с . 264] .

В-третьих, совместные формы учебной 
деятельности ориентированы на организацию 
взаимодействия и обмена учебными действи-
ями учащихся друг с другом . В таком взаимо-
действии актуализируются процессы рефлек-
сии и коммуникации: предметом осознания 
и рефлексии становятся способы действия 
другого, их соотношение с собственными дей-
ствиями, согласование общего способа дей-
ствия . Совместно-распределенная учебная 
деятельность требует от ученика умения вы-
разить и защитить свою точку зрения на объ-
ект действия и на свои действия с объектом, 
отнестись к позиции и аргументам партнера 
по действию, предполагает умение договари-
ваться . Наибольшую известность получили 
три направления исследований совместных 
форм учебной деятельности: исследования 
А .-Н . Перре-Клермон роли социальных вза-
имодействий в развитии интеллекта детей, 
исследования Г .А . Цукерман функции и видов 

общения в развивающем обучении и иссле-
дования В .В . Рубцовым совместно-распреде-
ленных форм учебной деятельности .

Исходную идею исследований А .-Н . Пер-
ре-Клермон составила гипотеза об опреде-
ляющем влиянии на процессы когнитивного 
развития школьника структуры его взаимо-
действий с учителем и со сверстниками [6] . 
При этом совместным учебным действиям 
обучающихся исследователь придает при-
оритетное значение . Взаимодействие школь-
ников в решении учебных задач составляет 
основу разрабатываемого автором метода 
обучения . Роль учителя при таком методе 
обучения изменяется: он не передает знания 
учащимся в готовом виде, а ставит учебную 
задачу и организует совместную деятель-
ность и общение по ее решению .

Исходную основу когнитивного развития 
А .-Н . Перре-Клермон видит в столкновении 
школьника с разными подходами к решению 
учебной задачи . В ходе учебного взаимодей-
ствия у школьника появляется возможность 
сравнить свою точку зрения с другими мнени-
ями и решениями . При столкновении различ-
ных способов решения задачи возникает со-
циокогнитивный конфликт, «необходимость 
разрешения которого и совместный поиск 
единого решения позволяют скоординиро-
вать разные точки зрения и приводят к раз-
витию интеллекта» [6, с . 89] .

Педагогическое значение проводимых экс-
периментальных исследований о роли соци-
альных взаимодействий в интеллектуальном 
развитии детей, по мнению А .-Н . Перре-Клер-
мон, состоит в том, что правильно органи-
зованные формы совместной деятельности 
позволяют создать социальное и индивиду-
альное пространство развития мышления и 
взаимопонимания, выступают эффективным 
средством преодоления трудностей в обуче-
нии школьников с разным темпом и уровнем 
развития, в решении проблемы неуспеваемо-
сти . В контексте нашего исследования важное 
значение имеет конструкт «социокогнитивный 
конфликт» как столкновение различных под-
ходов к решаемой задаче, требующее согласо-
вания индивидуальных позиций, построенных 
на субъектном опыте обучающихся . Вместе с 
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тем специальных исследований развития на-
учных понятий на основе имеющихся спонтан-
ных, субъективных представлений в данном 
направлении психологии не проводилось .

В отечественной психолого-педагогиче-
ской науке предпосылки для обоснования ме-
тодики развития научных понятий на основе 
имеющихся житейских представлений содер-
жатся в исследованиях совместно-распреде-
ленной учебной деятельности, проводимых в 
русле разработки системы развивающего об-
учения Д .Б . Эльконина-В .В . Давыдова .

Г .А . Цукерман рассматривает сотрудни-
чество учителя с младшими школьниками 
и младших школьников друг с другом в со-
вместной учебной деятельности как важней-
шее условие становления новообразования 
возраста — умения учиться, учебной самосто-
ятельности детей [11] . Основными составляю-
щими умения учиться автор определяет реф-
лексивные действия, необходимые для того, 
чтобы опознать задачу как новую, выяснить, 
каких средств недостает для ее решения, и 
продуктивные действия как действия по при-
своению недостающих знаний .

В качестве необходимых условий раз-
вития учебной самостоятельности автор 
определяет понятийное (теоретическое) со-
держание обучения и превращение понятия в 
средство взаимодействия ученика и учителя . 
Умение учиться приобретается ребенком в 
результате интериоризации формы учебного 
сотрудничества, способа установления учеб-
ного взаимодействия со взрослым . Но опре-
деляющее место в развитии умения учиться 
автор отводит учебному сотрудничеству со 
сверстниками . Именно взаимодействие со 
сверстниками способствует развитию те-
оретического мышления и ее важнейшего 
компонента — рефлексии . И происходит это, 
прежде всего, потому, что сотрудничество со 
сверстниками предполагает распределение 
между ними не отдельных операций, входя-
щих в состав действия, а разных точек зрения 
на изучаемое явление, каждая из которых, 
претендуя на целостность, не является доста-
точной для решения задачи, но нуждается в 
согласовании с позицией других участников 
дискуссии .

В контексте наших исследований по обо-
снованию методики развития научных поня-
тий на основе житейских интерес представля-
ют предлагаемые автором задания учебного 
взаимодействия: 1) задания на ориентацию 
на задачу и на действия учителя; 2) задания, 
различающие понятийную и житейскую логи-
ку (понятийная логика не станет собственной 
точкой зрения, пока она не будет в явном виде 
противопоставлена плохо осознаваемой жи-
тейской точке зрения); 3) задания, выявляю-
щие предметную логику собеседника, демон-
стрирующие, что нет «неверных» ответов, а 
есть верные ответы на незаданные вопросы; 
4) задания, приучающие видеть в так называ-
емых ошибках не лень или незнание, а ненор-
мативную логику рассуждения [11, с . 31] . На 
наш взгляд, задания подобного типа актуали-
зируют исходные представления обучающих-
ся при формировании научных понятий, пред-
полагают их осознание и обсуждение . Однако 
работа с исходными представлениями детей 
как цель учебного взаимодействия в данном 
исследовании не проводится .

Психологические условия, формы и спо-
собы взаимодействия в совместной учебной 
деятельности исследовались В .В . Рубцовым 
и его учениками [8; 9] . Отправным пунктом 
данного направления исследований развива-
ющего обучения выступило положение отече-
ственной психологии о том, что совместная 
деятельность представляет собой важнейший 
социокультурный механизм развития и вы-
ступает как исходная форма обучения чело-
века [3] . Но сами по себе, по утверждению 
исследователей, совместные формы учебной 
деятельности не обеспечивают развивающий 
эффект обучения и не на всяком содержании 
можно строить развивающие учебные общ-
ности . Только в рамках усвоения теоретиче-
ских понятий в форме учебной деятельности 
возможно строить и исследовать формы со-
вместности в обучении и выявлять их разви-
вающий эффект .

Решение поставленной проблемы разви-
тия детей в совместной деятельности законо-
мерно привело авторов к разработке нового 
метода, главной особенностью которого было 
включение совместных действий в предмет-
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ные ситуации — в ситуации освоения пред-
метных понятий . При таком включении про-
цесс построения понятия осуществляется за 
счет совместного моделирования деятельно-
сти, когда искомое содержательное свойство 
опосредствуется строящимся действием, а 
само действие становится осмысленным и 
рефлексивным [9] . Было установлено, что со-
вместность составляет неотъемлемую часть 
опосредствования объекта действием и вклю-
чена в процессы трансформации ранее сло-
жившихся у ребенка схем работы с объектом .

Отметим деятельностную терминологию, 
используемую В .В . Рубцовым при исследо-
вании совместной учебной деятельности и ее 
развивающего эффекта . В данном направле-
нии специально изучалась связь между фор-
мой совместной деятельности и способом ре-
шения задачи . Было показано, что решению 
учебной задачи, направленной на освоение 
общего способа решения класса задач, со-
ответствует специфически учебная форма 
кооперации . Она характеризуется тем, что 
участники коллективного действия решают 
проблему организации своей совместной дея-
тельности в тесной связи с решением учебной 
задачи, благодаря чему способ решения учеб-
ной задачи воспроизводится в составе дей-
ствий самих участников совместной работы . 
Таким образом, ориентация партнеров при 
решении учебной задачи на способ действия, 
а не на результат — основная характеристика 
специфически учебной формы кооперации [9, 
с . 23—24] .

Как было показано в исследованиях, 
психологической основой развивающего об-
учения является включение в совместную 
учебную деятельность различных моделей 
действий участников, а также моделей самих 
форм организации совместной деятельно-
сти . Установлено, что в совместной учебной 
деятельности должна быть построена форма 
кооперации, которая обеспечивает раскрытие 
детьми связи между различными действиями 
с познаваемым объектом . В учебном взаи-
модействии каждое действие ребенка, оста-
ваясь целостным, оказывается двунаправ-
ленным — на предмет усвоения и на других 
участников .

В совместной учебной деятельности скла-
дывается учебная общность учащихся, внутри 
которой предметом анализа становятся ре-
зультаты рефлексивных действий сверстника, 
понимание им ситуации и своих действий в 
ней, обсуждение и согласование с другим со-
вместных действий [9] . Вне всякого сомнения, 
в рамках учебного взаимодействия и учебно-
го сообщества учащиеся актуализируют свой 
личный опыт и свои исходные представления 
об объекте познания . Исследование роли и 
характера влияния исходных представлений 
на развитие научных понятий и обратное вли-
яние научных понятий на изменение донауч-
ных понятий обучающихся может составить, 
на наш взгляд, перспективу дальнейшего раз-
вития концепции совместно-распределенной 
учебной деятельности .

Уникальной дидактической системой, 
объявляющей работу с исходными, эмпири-
ческими представлениями детей как одну из 
задач начального школьного обучения и как 
неотъемлемый элемент учебной деятельно-
сти, выступает Школа диалога культур [1; 4] . 
Разработчики Школы диалога культур отме-
чают, что достижение основной цели учебной 
деятельности — самоизменение ученика — 
предполагает рефлексивную работу по са-
моизменению . «Ребенок, — пишет И .Е . Бер-
лянд, — должен осознавать то, как он сейчас 
думает или думал раньше, строить это свое 
детское, пусть недостаточное представление 
как некоторый целостный голос — пусть даже 
для того, чтобы преодолеть его . Отмечается, 
что детское представление ребенка или исче-
зает, или, скорее всего, остается и продолжа-
ет существовать рядом с выстраивающимся 
на уроках понятием, но на уроке не работает, 
никак не сталкивается с ним — они существу-
ют как бы в разных отсеках, не пересекаясь . 
Если же взять достаточно серьезно и ответ-
ственно тезис о том, что учебная деятель-
ность — это деятельность по формированию 
нового субъекта, по самоизменению, то мы 
неизбежно придем к необходимости изменить 
сам подход к построению содержания учеб-
ной деятельности в первом классе . Мы будем 
вынуждены с этими детскими “неправильны-
ми”, нетеоретическими представлениями и 
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способами действия иметь дело всерьез . Мы 
должны будем не игнорировать эти дошколь-
ные представления, не отмахиваться от них, а 
помочь ребенку артикулировать их, осознать 
их, довести до некоторой целостности, до 
самостоятельного голоса . И тогда обнару-
жится, что, во-первых, эти представления не 
монолитны, в них можно выделить разные, 
спорящие друг с другом подходы к тому же 
числу (пусть спорящие неявно для ребенка); 
во-вторых, что они не так уж легко снимаются 
в одном определенном “теоретическом” под-
ходе к тому же числу или слову, а содержат 
некоторые возможности другого по основа-
ниям подхода, которые могут быть логически 
доведены до равноправных собеседников, а 
не только поняты как этапы, как более или 
менее конкретные стадии развития одного 
понятия» [1] .

Начальная школа в данной системе пред-
ставлена двумя относительно самостоятель-
ными концентрами: 1—2 и 3—4 классами . 
1—2 классы — подготовительные или «клас-
сы точек удивления» . Здесь нет учебных 
предметов в их традиционном понимании . 
В этих классах завязываются «узелки по-
нимания» будущих культурно-исторически 
рассматриваемых учебных предметов . Ос-
новными предметами в этих классах явля-
ются загадки слова, загадки числа, загадки 
явлений природы, загадки исторического 
события . Здесь разворачиваются первые под-
ходы к современным проблемам различных 
областей знаний (математика, физика, по-
этика, лингвистика и т .д .), более углубленное 
рассмотрение (и переопределение) которых 
происходит на последующих этапах обучения . 
С другой стороны, возникают исходные дет-
ские удивления и вопросы по поводу прежде 
очевидных фактов .

Педагогическая задача этих классов — не 
столько обучение ребенка неким знаниям, уме-
ниям, навыкам, сколько формирование у него 
установки на понимание, некоторой исходной 
вопросительности . Эта вопросительность фо-
кусируется в некие точки, узелки или точки 
удивления . В 3—4 классах учащиеся осваивают 
основные смыслы античной культуры в их акту-
альности и насущности для культуры современ-

ной . Античность предстает как целостное об-
разование в своих разных аспектах (античное 
искусство, мифология, математика, механика 
и т .п .) . Каждое научное понятие в Школе диа-
лога культур рассматривается как диалог раз-
личных исторически существовавших культур и 
способов понимания (античной, средневековой, 
нововременной, современной), т .е . как диалог 
логик . На уроке организуется особое общение 
между учащимися и учителем, в котором участ-
ники в споре «открывают» свой собственный 
взгляд на мир (диалог голосов) и создают свои 
собственные соответствующие позиции, образ-
ные модели [1] .

В Школе диалога культур накоплен уни-
кальный опыт работы с исходными пред-
ставлениями детей, демонстрации различий 
донаучного и научного способов познания и 
необходимости обсуждения этих различий, 
диалога как главного метода учебной дея-
тельности . Все эти наработки могут быть реа-
лизованы при разработке методики развития 
исходных представлений до научных понятий 
в младшем школьном возрасте .

Методика развития исходных 
представлений обучающихся 

до научных понятий

Проведенный психолого-педагогический 
анализ существующих подходов к разработке 
методики развития исходных представлений, 
представленных в зарубежных и отечествен-
ных исследованиях, позволяет предложить 
основные блоки такой методики .

Блок 1. Представления учителя
Принципиально важным при разработке 

методики является блок, связанный с ана-
лизом и развитием профессионального ми-
ровоззрения учителя . Никакая, в том числе 
самая технологически совершенная, мето-
дика не будет эффективна, если учитель не 
понимает и не признает ценности представле-
ний ребенка как результата его собственной 
мыслительной деятельности и ориентирован 
исключительно на оценку таких представле-
ний с точки зрения их соответствия норматив-
ному знанию . Игнорирование исходных пред-
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ставлений обучающихся, незнание учителем 
их взаимосвязи с ошибками, допускаемыми 
обучающимися, рассмотрение их исключи-
тельно с точки зрения дефицитов детского 
мышления гарантированно приводит к недо-
оценке интеллектуального потенциала обуча-
ющихся . Более того, негативное отношение к 
исходным представлениям детей или их иг-
норирование вместо развивающей работы с 
ними является, на наш взгляд, причиной двух 
основных недостатков традиционной модели 
образования: трудностей в обучении, испыты-
ваемых значительной частью обучающихся, и 
формального освоения (а точнее запомина-
ния) учебной информации, не затрагивающей 
основного ядра донаучных представлений . 
Последнее широко проявляется при выполне-
нии заданий типа PISA, имеющих существен-
ную долю неопределенности и неотнесенно-
сти к известному классу учебных задач [10] .

Напротив, учитель, понимающий ценность 
исходных (в том числе неправильных с науч-
ной точки зрения) представлений обучающих-
ся и потенциал их развития в направлении 
научных понятий, может стать, на наш взгляд, 
Учителем развивающего обучения в широком 
смысле слова (в отличие от использования 
в настоящее время этого термина исключи-
тельно применительно к учителям, работаю-
щим в системе Эльконина-Давыдова). Такой 
Учитель способен обнаружить особенности 
предметного мышления ребенка и сделать 
исходные представления обучающихся пред-
метом специально организованной и индиви-
дуализированной работы по их развитию .

Блок 2. Квазиисследование
Второй блок разрабатываемой методики 

предполагает организацию квазиисследо-
вательской деятельности обучающихся, на-
правленной на выявление ограничений ис-
ходных представлений в рамках специально 
организованных лабораторных и эксперимен-
тальных ситуаций со структурированной под-
держкой и организацией этой деятельности 
со стороны учителя .

Существенной трудностью при этом явля-
ется то, что противоречие между прогнозиро-
ванием поведения изучаемого объекта на ос-

нове исходных представлений обучающихся 
(не подтверждаемое в большинстве случаев в 
ходе проверки таких гипотез) и наблюдением 
реального поведения изучаемого объекта не 
всегда оказывается достаточным для разви-
тия исходных представлений ребенка .

Противоречие, очевидное для взрослого, 
отнюдь не всегда воспринимается в качестве 
противоречия самим ребенком . Несоответ-
ствие между гипотезой и получаемыми экспе-
риментальными данными во многих случаях 
не воспринимается детьми как противоречие . 
Они продолжают видеть в поведении из-
учаемого объекта преимущественно то, что 
соответствует их исходным представлениям 
или может быть ассимилировано в них без 
изменения наиболее существенных харак-
теристик таких представлений . Радикальное 
изменение исходного и неполного представ-
ления, требующее изменения его ключевых 
характеристик и другого типа обобщения, 
оказывается возможным не столько в орга-
низации непосредственного взаимодействия 
с изучаемым объектом, сколько в необходи-
мости встраивания индивидуального иссле-
довательского действия в рамки взаимодей-
ствия с партнером, т .е . в рамках совместных 
учебных действий . «Столкновение» не с из-
учаемым объектом, а с позицией другого об-
учающегося (партнера по взаимодействию) 
или необходимость координации своего ин-
дивидуального действия в рамках совместно-
распределенной деятельности с ним предпо-
лагает необходимость аргументации своего 
способа действия и своего представления об 
объекте, лежащего в основании такого дей-
ствия . Такая учебная коммуникация, встро-
енная в совместное учебное действие, ста-
новится эффективным средством развития 
как индивидуальных действий, так исходных 
представлений, лежащих в их основании.

Блок 3. Полилог
Третьим блоком разрабатываемой мето-

дики является организация учебной дискуссии 
в классе (полилога), в которой участвуют все 
обучающиеся . Целью такой дискуссии являет-
ся экстериоризация исходных представлений 
обучающихся об изучаемом объекте . Задачей 
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учителя в рамках этого этапа работы являет-
ся организация сопоставления различных ис-
ходных представлений и помощь в выявлении 
различий между ними . Фасилитация такого 
полилога направлена на необходимость для 
участвующих в нем обучающихся в аргумен-
тации своей точки зрения и формулировании 
логически корректных рассуждений . Так как 
большинство исходных представлений обу-
чающихся являются результатом обобщения 
их предыдущего чувственного и контекстуа-
лизированного опыта, такие представления 
«схватывают» лишь определенный аспект 
или сторону обсуждаемого объекта или явле-
ния . Они являются неполными обобщениями 
в большинстве случаев не самых существен-
ных, но наиболее видимых и наглядных сто-
рон объектов . Сопоставление таких неполных 
обобщений с аналогичными представления-
ми других обучающихся создает условия для 
их осознания и рефлексии участниками поли-
лога, понимания границ их применимости и, 
в конечном счете, возможности их изменения 
и трансформации в более полные представ-
ления, являющиеся результатом проведенной 
дискуссии . Такие совместно построенные 
участниками полилога представления могут 
быть далее интериоризированы участниками 
обсуждения, обеспечив шаг в их концептуаль-
ном развитии .

Многочисленные исследования показы-
вают важность и эффективность использова-
ния специально организованных дискуссий в 
процессе изучения различного учебного ма-
териала [6; 7; 17; 19; 21] и их положительное 
влияние на формирование как предметных 
результатов обучения, так и на когнитивное и 
метакогнитивное развитие обучающихся .

Важно отметить, что описанный блок ме-
тодики может предшествовать организации 
блока квазиисследовательской деятельности 
(блок 2) с целью, например, выработки общих 
представлений группы на основе отдельных 
исходных представлений обучающихся и 
дальнейшей проверки этого общего пред-
ставления в форме гипотезы, тестируемой в 
ходе организованного эксперимента . Вместе 
с тем этот этап может быть, напротив, след-
ствием организованного ранее эксперимента 

с целью анализа не только исходных пред-
ставлений, но их соответствия или несоот-
ветствия полученным в ходе эксперимента 
результатам .

Кроме того, учебная дискуссия в форме 
диалога двух участников (а не всего класса) 
может быть встроена непосредственно в этап 
квазиисследовательской деятельности, осу-
ществляемой в коллективно-распределенный 
форме, что описано выше в блоке 2 .

Блок 4. Развивающее оценивание
Четвертый блок разрабатываемой нами 

методики развития исходных представлений 
обучающихся связан с важнейшей функцией 
оценивая их образовательных результатов . 
В традиционной практике массовой общеоб-
разовательной школы эта одна из важнейших 
профессиональных функций учителя сводится 
обычно к определению правильности выпол-
нения самостоятельных или контрольных ра-
бот и выставлению соответствующей отметки .

В основе такого способа реализации дей-
ствия оценивания лежит выявление учителем 
ошибок, допущенных обучающимся, и их 
интерпретация как более или менее важных 
отклонений от нормативного знания или пра-
вильного способа решения задачи . Суммируя 
количество ошибок и оценивая их вес, учитель 
может поставить итоговую отметку, символи-
зирующую, по сути, меру отклонения допущен-
ного обучающимся от эталонного знания или 
нормативного способа действия . Такая отмет-
ка как мера отклонения от эталона является 
проявлением более общего подхода к учебной 
деятельности и мышлению обучающегося с 
точки зрения выявления их дефицитов по от-
ношению к экспертному, нормативному зна-
нию . Недостатком этого взгляда на сущность 
действия оценивания является не только то, 
что такой способ обратной связи от учителя к 
ученику является скорее демотивирующим для 
многих обучающихся, но и то, что фактически 
он обесценивает во многих случаях результа-
ты собственной, пусть и «неправильной», мыс-
ли ребенка . Направленность традиционной 
отметки на контроль (в том числе внешний) 
результатов обучения, а не на развитие учеб-
ной деятельности и помощь обучающемуся в 
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преодолении трудностей в обучении и того или 
иного непонимания, в значительной степени 
девальвирует ее ценность как механизма эф-
фективной обратной связи .

Индикатором того, что направленностью 
такого способа оценивания является пре-
имущественно контроль, а не выявление труд-
ностей и оказание индивидуализированной 
помощи в их преодолении, является также 
преобладание процессуального подхода к про-
веряемым знаниям . Процесс решения задачи 
или примера при этом рассматривается как по-
следовательность осуществления тех или иных 
формальных действий и операций с учебным 
содержанием, представленным в знаковой 
форме, и редко направлен на оценку освоения 
обучающимся концептуального содержания, 
предполагающего понимания специфического 
отношения между действиями в знаковой си-
стеме и тем реальным содержанием объектов, 
процессов или феноменов, которые стоят за 
этими знаковыми преобразованиями .

Проверка правильности выполнения зна-
ковых преобразований выглядит намного 
проще для учителя, не заинтересованного в 
развитии обучающегося, на материале того 
или иного учебного предмета, чем попытка 
понять, какое именно представление обучаю-
щегося, отличное от научного знания, скрыва-
ется за той или иной допущенной им ошиб-
кой . Вместе с тем учитель, ориентированный 
на анализ ошибок с точки зрения стоящих за 
ними представлений, рассматривает ошибку, 
по сути, как «окно возможностей» заглянуть в 
мир предметного мышления ребенка, понять 
его своеобразие и проложить курс от него к 
научному знанию . Такой способ оценивания, 
который можно назвать развивающим, по на-
шему мнению, является необходимым блоком 
методики развития исходных представлений 
обучающихся .

Блок 5. Формирование универсальных
учебных действий как условие
развития исходных представлений
Важнейшим блоком методики развития 

исходных представлений обучающихся явля-
ется формирование универсальных учебных 
действий (УУД) .

Несмотря на то, что действующие феде-
ральные государственные образовательные 
стандарты общего образования (ФГОС) по-
стулируют в качестве основных образова-
тельных целей формирование трех типов 
образовательных результатов (предметных, 
метапредметных и личностных), на практике 
система образования концентрирует свои 
усилия на формировании именно предметных 
образовательных результатов . Вся существу-
ющая система оценивания качества образо-
вания как на уровне отдельного ученика, так 
и на уровне оценки качества образования 
школы или региона построена на тотальном 
доминировании именно предметных измери-
телей образовательных результатов . Эта тен-
денция в дополнение к отсутствию серьезной 
психолого-педагогической переподготовки 
учителей, которая должна была бы предше-
ствовать введению нового ФГОС в 2010 г ., 
привела к своеобразному феномену массо-
вого «приговаривания» про формирование 
универсальных учебных действий школьни-
ков при практически единодушном понима-
нии того, что формирование УУД является 
или задачей предельно второстепенной по 
отношению к формированию предметных 
знаний, или по меньшей мере параллельной 
профессиональной задачей (нужно формиро-
вать предметные знания, можно параллельно 
и отдельно формировать УУД) .

Проблема, однако, заключается в том, что 
большинство современных диагностических 
заданий в мониторинговых исследованиях каче-
ства образования типа PISA являются не столь-
ко тестами на проверку запоминания учебной 
информации, сколько заданиями на формиро-
вание способа действия в условиях неопреде-
ленности того, какой именно способ проверяет-
ся, а также необходимости не воспроизведения 
знания, а его применения в конкретном контек-
сте реальных ситуаций жизнедеятельности .

Решение таких заданий обнаруживает 
один из главных дефицитов актуального 
уровня общего образования — нацеленность 
на воспроизведение дефиниций и шаблонных 
способов действия, вытекающих из распро-
страненности именно процедурного подхода 
к освоению знаний как правильного набора 
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действий с элементами той или иной знаково-
символической системы .

Напротив, в подходе, связанном с раз-
витием именно концептуальных знаний, 
начиная с исходных представлений обуча-
ющихся, с которыми они приходят в школу, 
и на протяжении всего периода обучения 
именно эти представления и их развитие 
оказываются основным предметом внима-
ния учителя . Понимание таких представле-
ний как специфических единиц актуального 
уровня предметного мышления обучающих-
ся определяет в этом случае и отношение к 
ошибке, и необходимость видеть в ней воз-
можность развития, и необходимость орга-
низации рефлексии самими обучающимися 
концептуальных оснований их действий и 
предлагаемых решений . Широкое исполь-
зование учебной дискуссии обеспечивает 
экстериоризацию таких представлений и 
возможность их трансформации в резуль-
тате организованного сопоставления с дру-
гими точками зрения и преодоления узости 
эгоцентризма . Необходимость координации 
собственного индивидуального действия 
внутри коллективно-распределенной де-
ятельности заставляет обучающегося не 
только манипулятивно изменять исходный 
способ действия методом проб и ошибок, но 
осознавать его и аргументировать партнеру 
по совместному действию .

Все это показывает, что при модели обуче-
ния, направленной на приоритет концептуаль-
ных знаний и развитие исходных представле-
ний обучающихся, роль и место универсальных 
учебных действий оказываются принципиаль-
но другими, чем в условно «традиционном под-
ходе», связанном с приоритетом процедурных 
знаний и запоминания учебной информации .

Выдвижение и проверка исходной ги-
потезы, соотнесение прогноза и реальных 
данных, осознание оснований своего спосо-
ба действия, умение работать в команде и 
аргументировать свою точку зрения в рамках 
диалога — все эти и многочисленные другие 
универсальные учебные действия, метакогни-
тивные навыки (включая компетенции 21 века) 
при описываемом нами подходе оказываются 
не второстепенным или необязательным про-
дуктом системы образования, а необходимым 
условием концептуального развития школьни-
ка и его движения от исходных представлений 
в направлении полноценных научных понятий . 
Универсальные учебные действия являются 
при этом, с одной стороны, необходимым усло-
вием концептуального развития обучающего-
ся, без которого формирование полноценных 
знаний, применимых в реальных контекстах, 
оказывается невозможным, а с другой сторо-
ны, они являются результатом организации 
учебной деятельности, направленной на кон-
цептуальное развитие обучающихся .
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Представлено описание создания и апробации Теста ситуационных сужде-
ний ТСС-МКК, предназначенного для измерения межкультурной компетент-
ности педагога в форме поведенческих предпочтений в профессиональной 
области взаимодействия с учащимися и их родителями . Примененный под-
ход позволяет более эффективно, чем опросные методы, диагностировать 
поведенческие аспекты межкультурной компетентности в определенной 
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профессиональной сфере . ТСС-МКК состоит из 18 ситуаций-кейсов из 
педагогической практики и четырех возможных вариантов поведения пе-
дагога, из которых тестируемый должен выбрать один правильный ответ . 
Сами ситуации выделены на основе качественного исследования в форма-
те глубинного интервью, посвященного трудным, критическим ситуациям, 
которые встречаются педагогу в работе с детьми и родителями из других 
культур (n=53) . Оценка межкультурной компетентности вариантов ответов 
произведена на основе экспертного опроса 23 специалистов . В исследова-
нии для валидизации и проверки согласованности ТСС-МКК приняли уча-
стие 1367 учителей . В результате использования категориального метода 
главных компонент (CatPCA) обнаружена одношкальная структура ТСС-
МКК, которая подтверждена конфирматорным факторным анализом . Вза-
имосвязи результатов ТСС-МКК и шкал, используемых для валидизации, 
носят предсказуемый характер: межкультурная компетентность связана 
с показателями профессиональной успешности педагога, работающего с 
учениками других культур . Сделан вывод о том, что ТСС-МКК может быть 
эффективно использован для оценки предпосылок межкультурной успеш-
ности у российских педагогов .

Ключевые слова: межкультурная компетентность, учитель, педагог, тест 
ситуационных суждений, межкультурная коммуникация, мигранты .
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Введение

Межкультурная компетентность традици-
онно понимается как способность личности 

эффективно функционировать при общении с 
представителями различных культур и в раз-
ных культурных средах [27] . Несмотря на боль-
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The article describes the development and testing of the SJT-ICC situational 
judgment test designed to measure intercultural competence of a teacher in the 
form of behavioral preferences in the professional field of interaction with students 
and their parents . This approach makes it possible to assess behavioral aspects 
of intercultural competence in a particular professional area more effectively than 
survey methods . The SJT-ICC consists of 18 cases from pedagogical practice 
and four possible behavioral options for the teachers, from which the subject must 
choose the most appropriate one . These situations were prepared on the basis of 
qualitative research in the format of in-depth interviews centered around difficult, 
critical situations that a teacher encounters when working with children and par-
ents from other cultures (n=53) . The assessment of the intercultural competence 
of the answer options was made on the basis of an expert survey of 23 special-
ists . 1367 teachers took part in the research to validate and check the consisten-
cy of the SJT-ICC . The outcome of the categorical principal component analysis 
(CatPCA) was a one-scale structure of the SJT-ICC which was confirmed by the 
confirmatory factor analysis . The relationship between the results of the SJT-
ICC and the scales used for validation is predictable: intercultural competence 
is associated with indicators of professional success of a teacher working with 
students of other cultures . It is concluded that the SJT-ICC can be effectively used 
to assess the prerequisites for intercultural success among Russian teachers .

Keywords: intercultural competence, teacher, situational judgment test, cross-
cultural communication, immigrants .
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шое количество инструментов ее измерения, 
практически отсутствуют методы диагностики 
межкультурных способностей, выходящие за 
рамки их самооценки респондентами [18] .

Иной подход основан на применении «Те-
ста ситуационных суждений» — стандартизи-
рованного метода оценивания, в рамках кото-
рого респондентам предлагают ситуации, свя-
занные с профессиональными проблемами, и 
дают выбор в формате нескольких возможных 
ответов [5] . Этот подход ориентирован на из-
мерение поведенческих выборов [12], которые 
лежат в основе повседневного поведения . Он 
дает более реалистичную картину реального 
развития того или иного умения, чем опросный 
самооценочный инструментарий .

При измерении межкультурной компетент-
ности в качестве ситуационных суждений ис-
пользуются критические инциденты [10; 14] . 
Необходимо заметить, что ситуационные суж-
дения существенно отличаются в зависимости 
от той или иной профессиональной области . 
Соответственно, использование универсаль-
ных критических инцидентов не может позво-
лить эффективно диагностировать поведенче-
ские аспекты межкультурной компетентности 
в определенной профессиональной сфере .

В силу этого наше исследование было на-
целено на создание Теста ситуационных суж-
дений, позволяющего измерить межкультур-
ную компетентность педагога (далее — ТСС-
МКК) в форме поведенческих предпочтений в 
профессиональной области взаимодействия 
с учащимися и их родителями .

В качестве методологической основы для 
построения ТСС-МКК был выбран наиболее 
распространенный подход, используемый 
для развития и оценки межкультурной компе-
тентности — «Модель развития межкультур-
ной сензитивности» (Developmental Model of 
Intercultural Sensitivity) [11] .

Межкультурная сензитивность понимает-
ся как процесс придачи значения культурным 
различиям и различным ситуациям межкуль-
турного общения . Это ключевой предиктор 
межкультурной эффективности и, следова-
тельно, компетентности [15] . Модель состоит 
из шести этапов, разделенных на две части: 
Этноцентризм и Этнорелятивизм . Этноцен-

тризм — это восприятие своей культуры как 
центра (точки отсчета) для понимания и оцен-
ки окружающей реальности . Этнорелятивизм 
отражает способность индивида понимать 
свою собственную культуру в контексте, то 
есть в отношениях с другими культурами . Та-
ким образом, межкультурная сензитивность 
понимается как процесс движения/развития 
восприятия культурных различий от Этноцен-
тризма до Этнорелятивизма .

Данная модель широко используется для 
подготовки педагогов к работе в культурно-
разнообразной среде [20], в т .ч . как основа 
для построения процесса рефлексии будущих 
педагогов над личным отношением к культур-
ному разнообразию [21] . Показано, что раз-
личные стадии развития межкультурной сен-
зитивности связаны с различными подходами 
к решению педагогических проблем [16] .

Также мы использовали комплексную мо-
дель межкультурной компетентности [9], опира-
ющуюся на анализ и обобщение существующих 
в зарубежной науке эмпирических моделей 
межкультурного взаимодействия . При создании 
ТСС-МКК мы основывались на необходимости 
охватить все потенциально проблемные для пе-
дагога ситуации межкультурного общения, ко-
торые требуют от учителя различных аспектов 
межкультурной компетентности .

Программа исследования

Исследование проходило в три этапа . На 
первом этапе проводилась подготовка сти-
мульного материала, на втором — его экс-
пертная оценка, на третьем — валидизация .

В начале первого этапа было проведено 
качественное исследование в формате глу-
бинного интервью, посвященного трудным, 
критическим ситуациях, которые встречаются 
педагогу в работе с детьми и родителями из 
других культур, а также способам их разре-
шения . В нем приняли участие 53 учителя в 
возрасте от 22 до 70 лет, средний возраст со-
ставил 40,9 лет (M=41, SD=13 .1), из них 83% 
женского пола и 17% мужского пола . Средний 
педагогический стаж респондентов составлял 
17,1 лет (M=18, SD=11 .5) . В выборку вошли 
учителя всех уровней школьного образова-
ния: начальная, средняя и старшая школа, а 
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также сотрудники психологической службы . 
Место жительства: г . Москва и Московская 
область, Республика Коми, Воронежская и 
Смоленская области, а также другие регионы 
Российской Федерации . Все интервью были 
дословно расшифрованы .

На втором этапе была проведена эксперт-
ная оценка ситуаций и ответов на них . Всего 
было опрошено 23 эксперта, имеющих опыт 
в области межкультурной компетентности и 
школьного образования . Мы использовали 
«рациональный» подход к определению «пра-
вильных» результатов [26]: экспертов просили 
оценить выраженность межкультурной компе-
тентности в каждом варианте ответов .

На третьем этапе было проведено массо-
вое исследование для валидизации методи-
ки . Выборку составили 1367 педагогов от 21 
до 74 лет, средний возраст — 44 года . Все 
они имели опыт работы с детьми-мигрантами . 
При этом возрастное распределение соот-
ветствует общероссийской тенденции: доля 
учителей среднего возраста (от 30 до 49 лет) 
в выборке — 51% (в России в целом — 48%) 
[7] . Большая часть респондентов — женщины 
(94%) . Выборка была собрана в двух регио-
нах — Свердловская и Челябинская области . 
34% выборки — педагоги начальной школы, 
64% — учителя средней школы, 2% — психо-
логи и социальные педагоги . Большая часть 
респондентов (91%) отнесли себя к русским, 
3% — к татарам, оставшиеся 6% отнесли себя 
к иным этническим группам или обозначили 
смешанную этническую принадлежность .

Для проверки внешней валидности были 
использованы следующие измерения .

Эмоциональное выгорание педагога 
от межкультурного взаимодействия. Мы 
использовали шкалу из шести вопросов, раз-
работанную М . Татаром и Г . Горенчиком [25] 
и переведенную Н . Лариным [4], для оценки 
степени личного и профессионального благо-
получия педагога, которое зависит от того, 
как он справляется с трудностями, возникаю-
щими в поликультурном классе .

Самоэффективность педагога в рабо-
те с мигрантами. Мы использовали шкалу, 
подготовленную для целей данного иссле-
дования О .Е . Хухлаевым путем перевода и 

модификации методики диагностики общей 
самоэффективности GSES [23] из шести во-
просов . Модификация происходила в логике, 
предложенной М . Татаром и др . [24], в на-
правлении оценки веры учителя в то, что он 
успешно работает с учениками-мигрантами .

Идеологии межгрупповых отношений 
измерялись с помощью опросника, предло-
женного L . Rosenthal, S .R . Levy [22] и дорабо-
танного для использования на русском языке 
[3] . Она позволяет измерить четыре межгруп-
повых идеологии: 1) ассимиляционизм; 2) эт-
нический дальтонизм; 3) мультикультурализм; 
4) поликультурализм .

Результаты

На первом этапе был получен большой мас-
сив качественных данных, описывающих дея-
тельность педагога в культурно-разнообразной 
среде . В процессе их анализа происходило вы-
деление всех ситуаций трудной коммуникации с 
инокультурным учащимся, описанных учителя-
ми . Далее мы удаляли схожие и/или повторяю-
щиеся ситуации, а также случаи однозначно не-
корректного поведения учителя . После состав-
ления первичного списка из 32 ситуаций была 
произведена разработка вариантов ответов: 
одного правильного и трех неправильных (де-
скрипторы), основанных на способах поведения 
учителя, описанных в интервью .

На втором этапе данные ситуации были 
представлены на анализ экспертам . В целом 
эксперты демонстрировали высокое согласие 
в выборе правильного ответа . В большей ча-
сти ситуаций был найден один ответ, согла-
сованно оцененный как межкультурно компе-
тентный . Остальные ситуации были удалены . 
В финальный список вошли 25 ситуаций .

На третьем этапе осуществлялась провер-
ка надежности и валидности ТСС-МКК .

На основании средней экспертной оценки 
по каждой ситуации был определен «правиль-
ный» ответ, которому был присвоен вес 4 бал-
ла . Остальные ответы на основании эксперт-
ной оценки ранжированы по степени их «пра-
вильности» в диапазоне от 1 до 3 баллов . При 
анализе ранговых переменных рекомендуется 
применять категориальный метод главных 
компонент (далее — CatPCA) [19] . По резуль-
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татам CatPCA было выбрано однокомпонент-
ное решение, что соответствует теоретической 
предпосылке об универсальности выборов, ос-
нованных на определенном отношении к куль-
турному разнообразию, и их независимости от 
конкретного педагогического контекста .

Далее по результатам анализа силы связи 
каждого из пунктов с главной компонентой 
были удалены пять ситуаций, которые вноси-
ли слабый вклад в объясненную компонентой 
дисперсию [13] . Потом был проведен анализ 
частот встречаемости вариантов ответов и 
были удалены две ситуации, в которых 90% 
и более респондентов дали правильный (наи-
более межкультурно компетентный) ответ .

Таким образом, после выделения одного 
фактора и сокращения в ТСС-МКК вошли 18 
ситуаций . С ними был проведен подтвержда-
ющий (конфирматорный) факторный анализ . 
Результаты модели с добавлением семи кова-
риаций ошибок между различными пунктами 
продемонстрировали достаточное соответ-
ствие исходным данным и рекомендованным 
нормам [17] (χ2(128)=372 .961; χ2/df=2,914; 
TLI= .938; RMSEA= .036; GFI= .982; SRMR= .026) . 
Коэффициент альфа Кронбаха также доста-
точно высок ( .78) .

По ответам сокращенной версии ТСС-МКК 
(18 ситуаций) был вычислен средний балл, а 
выборка посредством функции N-процентиль 
разделена на три примерно равные группы . 
В первую вошли респонденты со средним 
баллом от 1 .78 до 3 .44 (низкая межкультур-
ная компетентность), во вторую — от 3 .50 
до 3 .72 (средняя), в третью — от 3 .78 до 4 .00 
(высокая) . При этом следует подчеркнуть от-
носительность данной оценки, действительной 
только лишь применительно к выборке стан-
дартизации [1] . Пример ситуации с вариантами 
ответов и критериями приведен в Приложении . 
Каждому ответу присвоен балл в диапазоне от 
1 до 4, обозначающий степень межкультурной 
компетентности . Средний балл по всем 18 во-
просам обозначает выраженность межкуль-
турной компетентности респондента .

Далее представим результаты проверки 
внешней валидности ТСС-МКК . С помощью 
однофакторного дисперсионного анализа обна-
ружена связь межкультурной компетентности 

педагога, измеряемой ТСС-МКК, и показателей 
методик валидизации . Описательная статистика 
и результаты ANOVA представлены в таблице .

Все модели обладают высокой степенью 
значимости, в связи с чем можно утверждать, 
что попадание педагога в определенную группу 
выраженности межкультурной компетентности 
по ТСС-МКК связано с уровнем его эмоцио-
нального выгорания от межкультурного взаи-
модействия, ощущением самоэффективности 
в работе с детьми-мигрантами и приверженно-
стью различным межгрупповым идеологиям .

По результатам парных сравнений сред-
них (критерий Шэффе) можно судить о на-
правленности данной связи . Учителя, демон-
стрирующие более высокий уровень межкуль-
турной компетентности, менее подвержены 
эмоциональному выгоранию, при этом раз-
личия значимы между всеми группами ТСС-
МКК (p≤ .001) . Педагоги, показавшие низкую 
степень межкультурной компетентности, 
характеризуются более низким показателем 
самоэффективности в работе с мигрантами 
(p≤ .001) . При этом различия между группами 
2 и 3 (высокий и средний уровень межкультур-
ной компетентности) не наблюдаются .

Учителя с высоким уровнем межкультур-
ной компетентности (группа 3) менее склонны 
к этническому дальтонизму (p≤ .001) . Также у 
них меньше выражена склонность разделять 
ассимиляционистские установки (p≤ .001, 
в сравнении с группой 1) . Кроме того, у них 
более выражена поддержка поликультурализ-
ма, чем у педагогов с низкой выраженностью 
межкультурной компетентности (p= .001) . При 
этом учителя с высокой и средней выражен-
ностью межкультурной компетентности в 
большей степени, чем педагоги с низкой меж-
культурной компетентностью (p≤ .001), склон-
ны одобрять мультикультурализм .

Обсуждение результатов

Выше была описана процедура разработки 
Теста ситуационных суждений, позволяющего 
измерить межкультурную компетентность пе-
дагога в форме поведенческих предпочтений 
в профессиональной области взаимодействия 
с учащимися и их родителями, проанализиро-
вана его структура и валидность .
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Было показано, что методика состоит из 
15 ситуаций, сопровождающихся четырьмя 
вариантами ответов, каждый из которых от-
ражает степень развития межкультурной ком-
петентности педагога . Методика состоит из 
одной шкалы .

Взаимосвязи результатов ТСС-МКК и 
шкал, используемых для валидизации, носят 
предсказуемый характер . Межкультурная 
компетентность должна быть прямо связана 
с показателями профессиональной успешно-
сти педагога, работающего с учениками дру-
гих культур . Таковыми, по данным исследова-
ния, являются самоэффективность и низкое 
эмоциональное выгорание [24; 25] .

Выявлено, что учителя с высоким уровнем 
показателей по ТСС-МКК меньше страдают 
от эмоционального выгорания, связанного с 
культурно-разнообразной средой, и ощущают 
большую самоэффективность . Межкультурная 
компетентность в наиболее широком контек-

сте рассматривается как способность челове-
ка эффективно функционировать при обще-
нии с представителями различных культур и в 
разных культурных средах [27] . Межкультурно 
компетентные педагоги через обратную связь 
от детей и их родителей получают подкрепле-
ние их эффективности и эмоциональный от-
клик, снижающий риски истощения .

С другой стороны, с точки зрения экзи-
стенциально-аналитического подхода к фено-
мену эмоционального выгорания [6] его при-
чина в дефиците исполненности — результа-
та воплощения в жизнь собственных, личных 
ценностей, которые человек ощущает как 
свои собственные . Учитель с низким уровнем 
межкультурной компетентности находится на 
этноцентристских стадиях развития межкуль-
турной сензитивности . Это не позволяет ему 
отнестись к обучению детей-мигрантов как 
к значимой, осмысленной задаче . Он будет 
ощущать ее «навязанность» [8], что мешает 

Таблица
Связь межкультурной компетентности педагога, измеряемой ТСС-МКК, 

и показателей методик валидизации

Шкалы валидиза-
ции

Группы 
ТСС-МКК

N Среднее
Станд. 

отклонение

95% доверительный 
интервал

Anova
Нижняя 
граница

Верхняя 
граница

Эмоциональное 
выгорание

1 515 2 .66  .66 2 .61 2 .72 F(2)=71 .97
p≤ .0012 459 2 .40  .61 2 .35 2 .46

3 539 2 .21  .57 2 .16 2 .26

Самоэффективность 1 506 3 .67  .73 3 .61 3 .74 F(2)=25 .69
p≤ .0012 453 3 .86  .60 3 .81 3 .92

3 543 3 .95  .56 3 .90 4 .00

Этнический дальто-
низм

1 118 4 .73  .94 4 .56 4 .90 F(2)=10 .37
p≤ .0012 71 4 .49 1 .03 4 .25 4 .73

3 93 4 .07 1 .20 3 .82 4 .32

Поликультурализм 1 118 4 .89  .86 4 .73 5 .05 F(2)=6 .98 
p= .0012 71 5 .12  .76 4 .94 5 .30

3 93 5 .31  .78 5 .15 5 .47

Ассимиляционизм 1 118 4 .63  .90 4 .47 4 .80 F(2)=12 .41
p≤ .0012 71 4 .31  .90 4 .09 4 .52

3 93 4 .00  .95 3 .81 4 .20

Мультикультурализм 1 118 4 .84  .90 4 .68 5 .00 F(2)=13 .91
p≤ .0012 71 5 .28  .73 5 .11 5 .45

3 93 5 .40  .73 5 .24 5 .55
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обретению «истинного» (по Лэнгле) смысла и 
с неизбежностью ведет к выгоранию и потере 
самоэффективности .

Обнаружены предсказуемые взаимосвязи 
ТСС-МКК с поддержкой межгрупповых идео-
логий . Педагоги с высоким уровнем межкуль-
турной компетентности в меньшей степени 
склонны поддерживать ассимиляционизм и 
этнический дальтонизм, которые основаны на 
отрицании культурного многообразия [3] . Они 
меньше игнорируют культурные различия и 
не столь согласны с тем, что этнические мень-
шинства и мигранты должны отказываться 
от собственной культуры . Они более склон-
ны к идеологиям, основанным на принятии 
культурного многообразия, способствующим 
формированию позитивных межгрупповых от-
ношений [2] . Таким образом, педагог с высо-
ким уровнем межкультурной компетентности 
по ТСС-МКК будет более успешен в работе с 
многонациональным классом, потому что опи-
рается на когнитивные рамки, обеспечиваю-
щие конструктивное межкультурное общение .

Заключение

Разработанный Тест ситуационных сужде-
ний ТСС-МКК является методикой, позволяю-

щей измерить межкультурную компетентность 
педагога в форме поведенческих предпочтений 
в профессиональной области взаимодействия с 
учащимися и их родителями . В исследовании на 
широкой выборке проанализирована его струк-
тура и валидность . Показано, что ТСС-МКК мо-
жет быть эффективно использован для оценки 
предпосылок межкультурной успешности у 
российских педагогов . При этом необходимо от-
метить следующие ограничения исследования . 
Эффективность межкультурного общения мо-
жет зависеть от широкого круга параметров, как 
ситуационных, так и личностных, в связи с чем 
измеряемый феномен можно рассматривать 
только как один из ряда предикторов успешно-
сти работы учителя в культурно-разнообразной 
среде . Также необходимы исследования о том, 
как на измеряемый показатель влияет межкуль-
турное обучение и как он меняется в зависимо-
сти от культурного контекста образовательной 
среды . Важным ограничением также является 
недостаточная репрезентативность тестовых 
норм . Выборка стандартизации не полностью 
соответствует генеральной совокупности рос-
сийских учителей . Для обеспечения репрезен-
тативности тестовых норм необходимы даль-
нейшие исследования .

Приложение

Пример ситуации и вариантов ответов ТСС-МКК

Девочка из семьи мигрантов из Средней Азии учится в седьмом классе . Она хорошо го-
ворит по-русски и общается с одноклассницами, но на переменах очень напряжена . Однажды 
классный руководитель обнаружил, как девочка перед первым уроком в туалете подворачи-
вает длинную юбку в поясе, чтобы та выглядела короче . На вопрос, зачем она это делает, 
девочка расплакалась и ответила, что дома ей запрещают одеваться так, как одноклассницы . 
Как Вы считаете, что должен сделать классный руководитель?

1 . Нормальная ситуация в этом возрасте . Лучше ничего не делать, девочка разберется 
сама — 3 балла

2 . Девочке хочется быть как все, но она не понимает, что для этого предпринять . Нужно 
вместе с мамой обсудить, как ей комфортно чувствовать себя в школе и при этом не нарушать 
требований семьи — 4 балла

3 . Родители, видимо, не понимают, что дети везде одинаковы и им важно быть как все . 
Нужно донести до мамы, что девочке будет нехорошо, если она будет выделяться — 2 балла

4 . Семья пытается распространить свои правила на школу . Это необходимо пресечь . Нужно 
четко сказать девочке, чтобы она выглядела как все дети в классе . А маме сообщить, что это 
требования школы, которые они обязаны соблюдать — 1 балл
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Мотивация к учебной деятельности 
у современных подростков: результаты 
регионального исследования в школах, 
находящихся в сложных социальных 
условиях
Золотарева А.В.
ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования Ярославской области» 
(ГАУ ДПО ЯО ИРО), г . Ярославль, Российская Федерация
ORCID: https://orcid .org/0000-0002-7096-1005, e-mail: ang_gold@mail .ru

Серафимович И.В.
ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования Ярославской области» 
 (ГАУ ДПО ЯО ИРО), г . Ярославль, Российская Федерация
ORCID: https://orcid .org/0000-0002-0740-5145, e-mail: iserafimovich@yandex .ru

Представлены материалы исследования учебной мотивации современных 
подростков в школах со стабильно низкими результатами обучения и шко-
лах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях . Описаны 
данные эмпирического исследования на выборке (n=1860) обучающихся 
подросткового возраста (M=13,7; SD=1,02), из которых 55% мужского пола . 
Работа выполнена в рамках мероприятий регионального проекта «Повы-
шение качества образования в школах с низкими результатами обучения 
и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» 
в Ярославской области, оператором которого выступил Институт развития 
образования Ярославской области . Исследование включало два направле-
ния: диагностика мотивации обучающихся и определение роли одного из 
внешних (отношение к учителю) и внутренних (самооценка) факторов, спо-
собствующих мотивации . В качестве профессионального инструментария 
использовались: методика диагностики мотивации учения и эмоциональ-
ного отношения к учению (Ч .Д . Спилбергер, модификация А .Д . Андреевой, 
А .М . Прихожан), опросник «Учитель-ученик» (адаптация Т .Н . Клюевой), 
методика изучения самооценки (С .Я . Дембо-Рубинштейн, модификация 
А .М . Прихожан) . Выявлена положительная связь между отношением к пе-
дагогу и уровнем мотивации к учению, при этом взаимосвязь самооценки 
обучающихся и мотивации парциальна . Установлено, что представление 
различных участников образовательных отношений о мотивации не совсем 
неконгруэнтно . Показано, что у юношей мотивация к обучению значимо вы-
ше по сравнению с девушками, отличительных особенностей в мотивации в 
зависимости от типа поведения и категории образовательных организаций 
не обнаружено .

Ключевые слова: мотивация, школы с низкими образовательными резуль-
татами и школы в сложных социальных контекстах, качество образования, 
педагогическое мышление, отношение к педагогу, подростковый возраст, 
социально-психологическое сопровождение, гендер, самооценка .
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The work is aimed at studying learning motivation of modern adolescents in 
schools with consistently low educational outcomes and schools operating 
in difficult social settings . The study was carried on a sample (n=1860) of 
adolescent students (M=13,7; SD=1,02), 55%  male . The study was conducted 
within the framework of the regional project «Improving the quality of education 
in schools with low educational outcomes and schools operating in difficult social 
settings» in the Yaroslavl region, with the Institute for Educational Development 
as the operator of the project . The study included two parts: assessing the level 
of motivation of students and evaluating the factors that contribute to motivation: 
the attitude to the teacher and self-esteem . The following techniques were used: 
Academic Achievement Motivation questionnaire (by C .D . Spielberger, modified 
by A .D . Andreeva, A .M . Prikhozhan), «Teacher-Student» test (adapted by 
T .N . Klyueva), Self-Assessment technique (by S .Ya . Dembo-Rubinstein, modified 
by A .M . Prikhozhan) . The study revealed a positive relationship between the 
attitude to the teacher and the level of learning motivation, while the relationship 
between students’ self-esteem and motivation is only partial . It was found that 
the representations concerning motivation were not completely incongruent in 
different subjects of educational relationships . Also, learning motivation was 
significantly higher in males as compared to females; no distinctive features in 
motivation depending on the type of behavior and the category of educational 
organizations were found .
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Введение

Перед российской системой образования 
стоит задача выравнивания образователь-
ных возможностей разных образовательных 
организаций для повышения качества об-
разования . В международных и российских 
исследованиях установлено, что низкие об-
разовательные результаты учащихся опре-
деляются разными факторами, влияющими 
на образовательную успешность, в том числе 
социально-экономическим состоянием об-
разовательных организаций и контекстными 
факторами образовательной среды [13; 20] . 
Между тем качество работы школы опреде-
ляется именно как ее способность повышать 
жизненные шансы каждого ученика незави-
симо от его индивидуальных стартовых воз-
можностей . Один из аспектов актуальности 
нашего исследования обусловлен значимо-
стью феномена мотивации обучающихся, в 
том числе мотивации к учебной деятельности 
[3; 5; 21; 26; 30] . На необходимость исследова-
ния проблем мотивации обучающихся указы-
вают результаты реализации Национального 
проекта «Образование», в том числе в части 
повышения качества образования в школах, 
имеющих низкие образовательные результа-
ты, и школах, функционирующих в неблаго-
приятных социальных условиях [1; 14; 17] .

Анализ наших исследований указывает 
на приоритетность решения проблемы моти-
вации к учебной деятельности у обучающихся 
подростково-юношеского возраста и относит 
ее к одной из самых трудно решаемых задач 

современной школы . В этом возрасте наблю-
дается смена ведущего типа деятельности — 
учебной деятельности на деятельность обще-
ния, что влечет за собой снижение мотивации 
детей к учению [7; 21—23], осознание своей 
учебной деятельности и ее мотивов [6; 11; 25] . 
А также положительная мотивация обучения 
может быть выработана через учет видового 
разнообразия мотивов и соответствующую 
организацию учебной деятельности [5; 12; 15; 
24; 29], изменение педагогического мышле-
ния и поведения [8-11] . Вариативная структу-
ра мотивационной сферы подростков требует 
от педагога освоения специальных компетен-
ций для грамотного управления мотивацион-
ной сферой обучающегося [1; 5] .

Современные контексты и особенности 
отношений в подростковой среде задают 
новые векторы исследования и осмысления 
феномена мотивации: высокие требования 
системы образования могут выступать пре-
дикторами эмоционально напряженного и 
крайне противоречивого отношения к обу-
чению [1]; необходимо рассматривать новые 
грани в мотивации и выделять эго-мотивацию 
и эко-мотивацию, первая из которых способ-
ствует поддержанию и развитию образа «Я» 
и позиционированию себя в социуме, вторая 
связана с конструктивно-позитивным отно-
шением к окружающим [22]; неоднозначна 
роль психологической поддержки родителей 
для повышения мотивации к обучению [3; 23; 
27]; когерентность ценностно-мотивационных 
репрезентаций участников образователь-
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ных отношений является детерминантой для 
конструктивного взаимодействия педагогов 
и обучающихся и мотивации к выполняемой 
деятельности [11; 14; 18] . Приведенный выше 
анализ методологии и практики повышения 
мотивации к учебной деятельности у подрост-
ков актуализирует исследовательские вопро-
сы: какие факторы содействуют увеличению 
мотивации к обучению, какова мотивация к 
обучению в подростковом возрасте, каковы 
дефициты и ресурсы педагогов по поддержа-
нию мотивации обучающихся .

Выборка, процедура и методы 
исследования

В рамках регионального проекта «Повы-
шение качества образования в общеобразо-
вательных школах с низкими результатами 
обучения и в школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях» (опе-
ратор — ГАУ ДПО ЯО ИРО) были выявлены 
предпосылки исследования мотивации к учеб-
ной деятельности у подростков в исследуе-
мой группе школ . Наличие неблагоприятных 
социальных условий школ устанавливалось 
на основе контекстного анализа наличия ха-
рактеристик проблемного контингента обуча-
ющихся (детей-мигрантов, девиантов, детей с 
ОВЗ, детей-сирот); характеристик территори-
ального расположения школы (в отдаленной 
сельской местности, в депривированных рай-
онах городов, с неразвитой инфраструктурой 
и ограниченным доступом к сети Интернет); 
характерных особенностей семей учащихся 
(неполных или малообеспеченных, с низким 
уровнем образования родителей); харак-
теристик ресурсов школы для обеспечения 
эффективного образовательного процесса 
(кадровых, финансовых и материально-тех-
нических) . Между тем качество работы школы 
определяется именно как ее способность по-
вышать шансы каждого ученика на доступное 
образование, немаловажным фактором кото-
рого является их мотивация к обучению .

Для исследования мотивации к учебной 
деятельности у подростков был разработан 
комплекс мониторинговых процедур по вы-
явлению динамики результатов повышения 
качества образования в школах [17] . В основу 

мониторинга вошли три группы критериев и 
показателей .

1 . Группа основных показателей по крите-
рию «Устойчивость образовательных результа-
тов обучающихся на уровне начального общего, 
основного общего и среднего общего образо-
вания»: результаты государственной итоговой 
аттестации — ЕГЭ, ОГЭ по предметам «русский 
язык» и «математика»; результаты всероссий-
ских проверочных работ; результаты участия 
обучающихся в олимпиадах и конкурсах; со-
хранность контингента; достоверность образо-
вательных результатов школы . Все показатели 
«связываются» в один общий интегральный 
показатель, позволяющий увидеть актуальные 
проблемы каждой школы в достижении необхо-
димой образовательной результативности .

2 . Группа дополнительных показателей, 
направленных на изучение изменений в коли-
чественных и качественных характеристиках 
деятельности школ в процессе перехода в 
эффективный режим работы: доля обучаю-
щихся, повысивших уровень школьной моти-
вации; доля обучающихся, их родителей и пе-
дагогов, удовлетворенных качеством условий 
организации образовательного процесса в 
школе; доля обучающихся, занимающихся по 
дополнительным образовательным програм-
мам; доля обучающихся с образовательной 
неуспешностью, которым оказана адресная 
поддержка; доля выпускников, получивших 
документы об образовании (обучении); доля 
обучающихся, не аттестованных по итогам 
учебного года; укомплектованность школы 
педагогическими кадрами, в том числе специ-
алистами (психолог, логопед, дефектологи, 
преподаватели дополнительного образова-
ния детей, социальные педагоги) и др .

3 . Группа показателей, направленных на 
изучение изменения в количественных и каче-
ственных характеристиках метапредметных 
и предметных компетенций педагогических 
работников, необходимых для повышения ка-
чества образования в школах [12] .

После обобщения различных подходов 
к структуре мотивационной сферы лично-
сти было принято решение диагностировать 
именно комплекс внешних и внутренних усло-
вий, создающих предпосылки для формиро-
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вания мотивации . В качестве факторов внеш-
ней мотивации нами были выделены три ком-
понента отношения к учителю (гностический, 
эмоциональный и поведенческий) . В качестве 
факторов внутренней мотивации выступили 
мотивация учения, самооценка себя и различ-
ных аспектов обучения и общения .

Были выделены следующие задачи иссле-
дования:

1 . Сравнительный анализ учебной мотива-
ции в зависимости от внешних факторов: от 
типа поселения (в городских и сельских шко-
лах), гендерного аспекта (девушки и юноши), 
категории школ в соответствии с качеством 
предоставляемых образовательных услуг 
(школы с низкими результатами обучения — 
ШНОР и школы, функционирующие в слож-
ных социальных условиях — ШНСУ) .

2 . Рассмотрение репрезентаций педаго-
гов относительно мотивации обучающихся и 
их взаимной согласованности, установление 
связи между отношением к педагогу и моти-
вацией к обучению .

Участники исследования. 1680 школьни-
ков подросткового возраста (798 — девушек, 
883 — юношей; 1114 — из городских школ и 
567 — из сельских, ШНОР — 1227 человек и 
ШНСУ — 454 человека) и около 100 педаго-
гов-участников регионального проекта .

Инструментарий исследования включал 
методы для обучающихся и педагогов.

1 . Методика диагностики мотивации уче-
ния и эмоционального отношения к учению 
(Ч .Д . Спилбергер, модификация А .Д . Андрее-
вой, А .М . Прихожан) [15] .

2 . Опросник «Учитель-ученик» (адаптация 
Т .Н . Клюевой) . Авторское название методики 
и ее содержание предполагают рассмотрение 
отношений в диадической паре «учитель-
ученик», причем акцент сделан именно на 
отношении обучающегося к педагогу . Основ-
ная целевая направленность использования 
данной методики связана с изучением образа 
профессиональной педагогической компе-
тентности учителя в глазах обучающегося . 
В методику включено 24 вопроса, выявляю-
щих отношение учеников к учителю по трем 
компонентам — гностическому, эмоциональ-
ному, поведенческому .

3 . Вариативно дополненная методика из-
учения самооценки (С .Я . Дембо-Рубинштейн, 
модификация А .М . Прихожан) . В связи с целе-
вой направленностью нашего исследования 
был доработан ряд шкал для возможности са-
мооценки подростками себя по когнитивному, 
эмоциональному и поведенческому аспектам .

4 . Для агрегирования актуальных дис-
курсов мотивации в подростковом возрасте у 
педагогов использовались онлайн- и офлайн-
фокус-группы, контент-анализ, экспертная 
оценка . Для обработки данных применялась 
программа «SPSS for Windows ver . 23 .0» .

Результаты исследования

Рассмотрение отношения к педагогу как 
одного из факторов, связанных с мотивацией 
к обучению, выявило, что разные категории 
школ (ШНОР и ШНСУ) характеризуются раз-
личным отношением к педагогу, его препода-
вательско-когнитивным особенностям (гности-
ческим), умению строить совместную деятель-
ность (t=4,77/3,26/2,33, р≤0,01), и это отноше-
ние выше оценивается школьниками в ШНСУ 
(табл . 1) . Вероятнее всего, что особенности 
работы педагогов в сложных социальных кон-
текстах и необходимость достигать различных 
образовательных результатов делают пове-
дение педагога более гибким и вариативным, 
учитывающим индивидуальные особенности 
обучающихся, что, в свою очередь, позволя-
ет обучающимся замечать это отношение и 
оценивать его соответствующим образом . Та-
кие же достоверные отличия по вышеуказан-
ным компонентам отношения к педагогу есть 
между школьниками, обучающимися в городе 
и на селе (t=6,20/4,56/2,57, р≤0,01), показываю-
щими более эмоционально поддерживающие 
отношения с педагогами в сельской местно-
сти . Как считают некоторые ученые [16], для 
таких более высоких оценок учителей на селе 
есть предпосылки социального характера, 
связанные с особенностями жизни в сельском 
микросоциуме . Немаловажным является полу-
ченный факт, что отношения к педагогу не за-
висят от гендерного аспекта .

Результаты корреляционного анализа 
(Ч . Спирмен) позволили обнаружить: мотива-
ция к обучению положительно связана с гно-
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стическим (ρ=0,392, p<0,01), эмоциональным 
(ρ=0,491, p<0,01) и поведенческим отношением 
(ρ=0,370, p<0,01) к педагогу . Анализ полученных 
данных по методике самооценки не противоре-
чит возрастным особенностям: у испытуемых 
по многим шкалам преобладает высокая само-
оценка, что находится в соответствии с данны-
ми других исследователей [5; 19] . Имеются по-
ложительные связи самооценки по параметру 
«здоровый-больной» и мотивации к обучению 
(ρ=0,490, p<0,05), а также эмоционального отно-
шения к педагогу (ρ=0,480, p<0,05), которое, в 
свою очередь, связано с высокой самооценкой 
по параметру наличия друзей (ρ=0,670, p<0,01) . 
Отличий в самооценке по гендерным особен-
ностям и категории образовательной организа-
ции не выявлено .

Опираясь на данные исследователей [2; 
6] о подобии отношений к школе и мотива-
ции в подростковом возрасте у школьников 
разных поселений, мы реализовали проверку 
гипотезы о сходстве мотивации к обучению у 
разных групп обучающихся . Достоверных от-
личий в уровне мотивации между городскими 
и сельскими школами, как и в школах разных 
категорий (ШНОР и ШНСУ) не выявлено, что 
подтвердило выдвинутую гипотезу . Принципи-
ально важно, что анализ мотивации учения и 
эмоционального отношения к учению показал, 
что у подростков имеется поливариативная 
мотивация к обучению, представленная всеми 
уровнями, от сниженной и негативной до вы-
соко продуктивной, с преимуществом средне-
продуктивного уровня, характеризующегося 

нестабильной мотивацией, имеющей тенден-
цию к снижению (табл . 2) . При этом стоит за-
метить, что процент подростков с мотивацией, 
стремящейся к полюсам (негативной и пози-
тивной), выше в городских школах, по сравне-
нию с сельскими, и в ШНОР, по сравнению с 
ШНСУ . Наши данные согласуются также с ис-
следованиями мотивации и отношения к шко-
ле в разные периоды функционирования обра-
зования в России, где отношение выпускников 
неполной средней школы к обучению является 
преимущественно нейтральным, со средним 
уровнем как познавательной активности, так и 
негативных эмоций [1] .

Вместе с тем нами выявлено, что имеются 
отличия в мотивации к обучению между юно-
шами и девушками (М=19,38/17,43, t Стьюден-
та=2,795, р≤0,01), что требует дополнитель-
ного осмысления детерминант более низкой 
мотивации у девушек . Нам показалась инте-
ресной интерпретация вышеуказанного фак-
та, выполненная такими исследователями, как 
К .Н . Белогай, Н .А . Бугрова [2], показавшими, 
что у девочек, в отличие от мальчиков, выше 
степень рассогласованности «ценности и до-
ступности» (желаемого и возможного), что 
влечет за собой переживание внутренней кон-
фликтности и психологической неудовлетво-
ренности в мотивационно-личностной сфере .

С данными подростков были соотнесены 
репрезентации педагогов о мотивации обуча-
ющихся, полученные в рамках работы онлайн-
фокус-групп . Такой формат дал нам возмож-
ность выделить житейские критерии оценки 

Таблица 1
Средние значения диагностической методики «Учитель-ученик» 

(адаптация Т.Н. Клюевой), (N=1860)

Компоненты отно-
шения к учителю

Выборка 
в целом

Гендерные особен-
ности

Тип поселения
Категория образова-
тельных организаций
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ш
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ы
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ШНОР ШНСУ

Гностический 5,5 5,4 5,5 5,2 5,9 5,3 5,8

Эмоциональный 5,1 5,1 5,1 4,9 5,4 5 5,4

Поведенческий 5,6 5,7 5,5 5,5 5,8 5,5 5,8
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уровня мотивации обучающихся, зафиксиро-
вать вариативность и частоту используемых 
приемов мотивации обучающихся, а также 
их действенность, отметить особенности про-
блемных ситуаций с современными подрост-
ками, связанных с мотивацией, и предоставил 
возможность поделиться личным опытом пере-
живания и осмысления, способов поведения, 
зафиксировать лучшие региональные практи-
ки в области мотивации учебной деятельности .

По результатам работы определено, что 
почти половину стратегий повышения моти-
вации составляют способы полимотивации, 
вместе с тем около 25% педагогов ориентиро-
ваны на использование внешней отрицатель-
ной мотивации, 10% считают, что необходимо 
использовать только внутреннюю положи-
тельную, около 15% пытаются интегрировать 
учебную и социальную мотивацию . Заслужи-
вают внимания и некоторые применяемые 
педагогами так называемые способы демоти-
вации: «Ставлю уже третью двойку, а он все 
равно не учит…» . Общая экспертная оценка 
педагогами подобных приемов как контрпро-
дуктивных способствовала повышению реф-
лексивности . Обнаружено, что каждая третья 
проблемная ситуация обозначала те или иные 
аспекты мотивации обучающихся . Общее 
мнение педагогов позволяет зафиксировать 
низкий и средне-низкий уровень мотивации 
обучающихся в целом . При этом процесс ре-
шения проблемных ситуаций и их осмысления 
рассматривался нами как проявление про-

фессионального педагогического мышления, 
которое может предполагать уровневость, 
разный объем творческости, задействования 
метакогнитивных способностей [8; 9; 10], уче-
та современных требований образовательной 
системы, направленности на самосовершен-
ствование и развитие компетенций [9; 11; 12] . 
Контент-анализ качеств мышления показы-
вает невысокую вариативность и гибкость 
способов поведения, вместе с тем высокую 
адекватность и обоснованность принимаемых 
решений для мотивации обучающихся .

Обсуждение результатов

Наши данные о взаимосвязи мотивации к 
обучению с отношением к педагогу согласуют-
ся с мнением зарубежных [24; 26; 27; 28] и рос-
сийских [5; 6] ученых в том, что умения созда-
вать ситуации успеха, инициировать элементы 
доверительного общения, использовать мето-
ды и способы гуманистических стилей педаго-
гической деятельности являются факторами, 
способствующими мотивации обучающихся .

Дополнительный экспертный анализ ситу-
ации развития мотивации у обучающихся под-
росткового возраста ШНОР и ШНСУ, располо-
женных в городе или на селе, показывает, что 
в сельской местности поддержанию благо-
приятного отношения к обучению способству-
ют условия образовательной среды школы, 
направленные не столько на вариативность, 
насыщенность и результативность, сколько на 
психологическую поддержку, педагогическое 

Таблица 2
Мотивация и отношение к обучению (в %, N=1860)
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Высокий 3,2 2,8 3,5 4,1 1,4 3,8 1,5%

Продуктивный 19,6 19,5 19,7 18 22,4 18,8 21,4

Средний 45 42,2 47,7 45 45 44,2 47,6

Сниженный 25,1 27 23,4 25 25,4 25,4 24,5

Низкий 7,1 8,5 5,7 7,9 5,8 7,8 5
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сопровождение, создание ситуации успеха, 
объединения усилий педагогического коллек-
тива и родителей . Это дает нам основание 
для выбора одного из векторов администра-
тивно-управленческого и психолого-педаго-
гического сопровождения мотивации учебной 
деятельности и позитивного отношения к шко-
ле . Другой вектор сопровождения может быть 
направлен на создание условий для общего 
смыслового поля в понимании аспектов мо-
тивации . Необходимость этого вектора под-
тверждается исследованиями препятствий, 
мешающих неблагополучным школам стать 
резильентными: несоответствие уровня при-
тязаний и уровня возможностей [14], при этом 
согласованность позиций создает условия 
для взаимопонимания [18] . Нами выявлено, 
что часто препятствием является не сама по 
себе низкая мотивация, а асинхронное мне-
ние о тех или иных явлениях у участников об-
разовательных отношений (администрация, 
обучающиеся, родители, педагоги) .

А .К . Маркова [11] считает, что педагоги 
слабо умеют анализировать особенности мо-
тивации обучающихся, в том числе педагоги 
в современных условиях в силу недостаточ-
ности и эклектичности психолого-педаго-
гических знаний, слабой дифференциации 
мотивационных, возрастных или ситуативно-
контекстных характеристик не всегда верно 
делают вывод о невысокой мотивации к об-
учению . Вместе с тем характерные для под-
росткового возраста критика и негативизм ко 
взрослым и возрастающая потребность в об-
щении со сверстниками и взрослыми создают 
предпосылки для адекватной Я-концепции [4; 
22] . На наш взгляд, расширение мотивацион-
ных контекстов не дает оснований педагогу 
для выбора адресного воздействия на ту 
или иную мотивационную форму, что, в свою 
очередь, препятствует осознанию причинно-

следственных отношений и целостному ана-
лизу проблемности .

Заключение

Анализ результатов нашего исследования 
позволяет сделать следующие выводы:

1 . Выявлены сходства и отличия в уровне 
учебной мотивации и эмоционального от-
ношения к обучению при воздействии раз-
личных факторов среды: при разном типе 
поселения и категории образовательных 
организаций мотивация в подростковом воз-
расте имеет больше сходств, чем отличий, а 
гендерный аспект показал наличие более вы-
сокой мотивации к обучению у юношей . В це-
лом у обучающихся ШНОР и ШНСУ самым 
распространенным является средний уровень 
с несколько сниженной познавательной мо-
тивацией . Доминирующей является высокая 
самооценка, которая парциально связана с 
мотивацией к обучению .

2 . Отношение к педагогу может быть рас-
смотрено в качестве предиктора положитель-
ной мотивации и эмоционально-позитивного 
отношения к учебной деятельности . Репрезен-
тации педагогов о мотивационной сфере обу-
чающихся не совсем согласуются с имеющи-
мися показателями мотивации обучающихся .

3 . На основе выполненного исследования 
сформулированы стратегии помощи обра-
зовательным организациям и педагогам, в 
частности, в направлениях: оказания консуль-
тативной помощи по вопросам мотивации об-
учающихся подростково-юношеского возраста 
с учетом особенностей современных подрост-
ков, адресного сопровождения при разработке 
программ для развития и подержания внутрен-
ней учебной мотивации обучающихся учителя-
ми и родителями, обобщения лучших регио-
нальных мотивационных практик и трансляции 
опыта на общероссийском уровне .
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Анализируются данные опросов родителей учащихся и учителей общеобра-
зовательных организаций, в которых отражены представления родителей и 
педагогов о причинах академической неуспешности детей и возможностях, 
предоставляемых современными российскими школами для их преодоле-
ния . В опросе, проведенном в рамках Мониторинга экономики образования 
(МЭО) в 2020—2021 учебном году, приняли участие 8958 школьных учите-
лей и 14337 представителей семей, в которых дети посещают организации 
общего образования, из 8 федеральных округов Российской Федерации . 
Показано, что родители наименее академически успешных детей в наи-
большей степени отмечают дефицит внимания школы к проблемам детей с 
трудностями в обучении, отсутствие дополнительных занятий и поддержки 
специалистов для преодоления трудностей, демонстрируют более высокий 
уровень готовности к переводу детей в другую школу . Для учителей, рабо-
тающих в школах с большим числом неуспевающих детей, характерными 
являются более низкий уровень принятия ответственности за образова-
тельную успешность обучающихся и более высокий уровень недовольства 
выбором профессии . Они реже получают поддержку специалистов, чаще 
отмечают недостаточность навыков индивидуального обучения для работы 
с детьми с учебными проблемами, в большей степени включены в меропри-
ятия по профессиональному развитию в соответствующей области . Дела-
ются выводы о том, что психологический климат, существующий в классах 
и школах с низкой академической композицией, неблагоприятен для пре-
одоления школьной неуспешности, а группы родителей и педагогов, име-
ющих наибольшие сложности в обеспечении качественного образования, 
испытывают наибольший дефицит поддерживающих ресурсов .

Ключевые слова: трудности в обучении, академическая неуспешность, 
психологический климат .
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The paper analyzes the notions of parents and teachers about the reasons 
behind low academic achievements of children as well as about the opportuni-
ties to overcome learning difficulties provided by modern Russian schools . The 
study uses data from surveys of parents, students and teachers of comprehen-
sive schools conducted as part of the Monitoring of the Economics of Educa-
tion (IEE) implemented by the National Research University Higher School of 
Economics (NRU HSE) in the academic year 2020-2021 . It is shown that the 
parents of low-achieving students notice the lack of attention from schools to 
the problems of children with learning difficulties, the lack of additional class-
es and support from specialists to overcome these difficulties . This group of 
parents demonstrates a higher level of willingness to transfer their children to 
another school . As for the teachers working in schools with a large number of 
poorly performing students, they tend to have a lower sense of responsibility for 
the academic success of students and a higher level of dissatisfaction with the 
choice of profession . They are less likely to receive support from various spe-
cialists (psychologists, special needs teachers, etc .), and as they realize they 
lack the professional skills necessary for working with children with learning 
and behavioral difficulties, they tend to engage more in professional develop-
ment activities . The paper concludes that the psychological climate existing in 
classes and schools with a high proportion of underachieving students is an 
impediment in overcoming low academic performance, and that the groups of 
parents and teachers experiencing the greatest difficulties in providing quality 
education also experience the greatest deficit of support .

Keywords: underachieving students, learning difficulties, psychological climate .
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Введение

По результатам PISA-2018, 22% россий-
ских обучающихся не достигли порогового 
(второй по шкале PISA) уровня по читатель-
ской и математической грамотности, 21% — 
не преодолели порога по естественно-на-
учной грамотности [34] . Растущая образова-
тельная неуспешность рассматривается как 
один из ключевых вызовов для российской 
системы образования [3] . Реализуемый на-
циональный проект «Образование» имеет 
целью вхождение России в группу 10 лучших 
стран по качеству образования, что предпо-
лагает сокращение доли неуспешных детей .

Проблема низких академических резуль-
татов школьников актуальна для всех стран . 
В связи с этим анализ причин и поиск путей 
преодоления школьной неуспешности являют-
ся одними из наиболее масштабных в корпусе 
современных образовательных исследований 
[4; 17; 22; 24; 30] . В работах, использующих дан-
ные международных исследований качества 
образования, анализируются факторы низких 
образовательных результатов: характеристики 
семей обучающихся (уровень образования и 
материального благополучия, культурный капи-
тал) и школ (социальная композиция, ресурсная 
база, учебники, качество преподавания, квали-
фикация учителей) [6; 8; 9; 27; 28; 33] . Другие 
направления исследований сфокусированы на 
изучении факторов школьной эффективности 
и академической резильентности [13; 14; 37], 
стратегий и практик профилактики и преодоле-
ния школьной неуспешности [4; 17; 22; 24] .

В обоих ракурсах исследований (факторы 
низких результатов и факторы резильентно-
сти) выделяются такие аспекты, как: школьный 
климат, включающий взаимоотношения между 
участниками образовательного процесса, их 
установки и ожидания [11; 26; 32; 35; 36; 42]; 
профессиональная подготовка, условия труда и 
профессиональное самочувствие учителей [15; 
19; 20; 38], особенно работающих в школах с 

высокой долей детей с низкими образователь-
ными результатами [7; 31]; возможности орга-
низации дополнительных занятий с детьми, ис-
пытывающими трудности в обучении, помощи 
таким детям или работающим с ними педаго-
гам со стороны психологов, тьюторов [39; 43] .

Условия и конкретные практики поддержки 
неуспешных школьников в российских обще-
образовательных организациях — недостаточ-
но изученная тема . Отдельные исследования 
включают данные о ресурсах, управленческих 
стратегиях школ с высокой концентрацией де-
тей с низкими образовательными результата-
ми [10; 12], раскрывают особенности участия 
таких детей в дополнительном образовании, 
оценки учителями, родителями масштаба и 
причин школьной неуспешности [5] .

Введение в научный оборот новых дан-
ных, характеризующих выделенные аспекты 
организации школьного образования, акту-
ально как для углубления научного знания, 
так и для поиска эффективных решений по 
сокращению образовательной неуспешности .

В данной статье мы фокусируем свое 
внимание на следующих основных вопросах: 
Какие практические возможности помощи 
учащимся с трудностями в обучении имеются 
в школах? Каковы установки учителей и ро-
дителей в отношении академически неуспеш-
ных детей, причин неуспешности и возможно-
стей ее преодоления?

Организация и методы исследования

Мы используем данные опросов, про-
веденных в рамках Мониторинга экономики 
образования (МЭО), реализованного Нацио-
нальным исследовательским университетом 
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) в 
2020—2021 учебном году .

Выборка опросов включала 8958 школь-
ных учителей и 14337 представителей семей, 
в которых дети посещают организации обще-
го образования (далее — родители), из 8 фе-

For citation: Kosaretsky S .G ., Mertsalova Т .А ., Senina N .А . Improving Low Academic Performance: 
Opportunities and Deficits in Russian Schools . Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie = Psychological 
Science and Education, 2021 . Vol . 26, no . 6, pp . 69—82 . DOI: https://doi .org/10 .17759/pse .2021260605 
(In Russ .) .
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деральных округов Российской Федерации и 
была стратифицирована по следующим пара-
метрам: 1) географическое положение; 2) тип 
населенного пункта; 3) тип образовательно-
го учреждения . Выборка распределена по 
стратам «административно-географический 
признак» и «тип населенного пункта» пропор-
ционально численности населения этих страт .

Анкетирование осуществлялось в онлайн-
формате, что обусловило смещение выборки, 
в том числе в сторону интернет-аудитории, 
что повлияло на некоторые результаты . Для 
выравнивания смещений было проведено 
взвешивание выборок учителей и родите-
лей . Весовые коэффициенты рассчитаны с 
помощью метода случайного итеративного 
взвешивания (Random Iterative Weighting) с 
ограничением на максимальный размер ин-
дивидуального веса, равный 3 .

Для анализа возможностей, предоставля-
емых школами обучающимся с низкими обра-
зовательными результатами, были выделены 
соответствующие категории:

— родителей — на основе указанного в их 
анкете уровня академических достижений детей;

— учителей — на основе их субъективной 
оценки масштаба школьной неуспешности в 
их школе .

Родители по ответам на вопрос об успева-
емости их детей распределены на три группы:

— родители «неуспешных» школьников 
(сумма ответов «Бывают неудовлетворитель-
ные оценки (“двойки”)» и «Чаще удовлетвори-
тельные оценки (“тройки”)»);

— родители «хорошистов» (сумма ответов 
«В основном хорошие оценки (“четверки”)» и 
«Только хорошо и отлично (“четверки” и “пя-
терки”)»);

— родители «отличников» (ответ «Только 
отличные оценки (“пятерки”)») .

Для анализа отобраны только родители, 
отметившие один из приведенных вариантов 
ответа (N=11935) . Долевое распределение 
участников опроса по данным группам в це-
лом соответствует экспертным оценкам и ре-
зультатам международных сопоставительных 
исследований: родители «неуспешных» — 
19%, родители «хорошистов» — 77%, родите-
ли «отличников» — 4% .

Учителя распределены на 5 групп по во-
просу «Какую примерно долю от общего чис-
ла детей, обучаемых вами в этой школе, со-
ставляют учащиеся с низкой академической 
успеваемостью?» (N=8956):

1 гр . — «Нет таких» (9,9%) — академиче-
ски благополучные школы;

2 гр . — «Не более 10%» (44,9%);
3 гр . — «От 10 до 25%» (28,5%);
4 гр . — «От 25 до 50%» (12,3%);
5 гр . — «50% и более» (4,4%) — академи-

чески неблагополучные школы .

Основные результаты

Взгляд родителей
В интерпретации барьеров для получения 

качественного образования родители «не-
успешных» школьников заметно чаще других 
групп отмечают отсутствие индивидуального 
внимания со стороны учителя, недостаточную 
мотивацию педагогов (ответ «Неинтересные 
уроки»), плохую атмосферу в коллективе детей 
и проблемы дисциплины на уроках (рис . 1) . Все 
указанные причины можно отнести к характе-
ристикам психологического климата в школе .

Большинство родителей всех групп дают 
положительную оценку возможностей полу-
чения помощи со стороны школы, однако в 
группе родителей «неуспешных» детей такие 
оценки встречаются реже . Так, с утверждени-
ем «Школа предлагает консультирование для 
родителей» согласны 63,6% всех опрошенных, 
но только 58,5% из числа родителей «неуспеш-
ных» школьников; с утверждением «Школа во-
время обращает внимание на детей, которые 
не справляются с программой, и оказывает им 
необходимую помощь» согласны 55,9% всех 
родителей и 43,0% родителей «неуспешных» . 
Абсолютно не согласны с тем, что школа не по-
могает отстающим школьникам, 24,3% роди-
телей «неуспешных» и лишь 13,8% родителей 
«хорошистов» и 14,0% — «отличников» .

При этом наличие специальных дополни-
тельных занятий для детей, имеющих труд-
ности в обучении, отмечают меньше четверти 
опрошенных (рис . 2) .

Более 40% родителей «неуспешных» 
школьников отмечают, что в их школе нет спе-
циальных дополнительных занятий для детей, 
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имеющих трудности в обучении . Именно они в 
большей степени осведомлены об отсутствии 
подобных курсов, в то время как большая 
часть родителей «хорошистов» и «отлични-
ков» отмечают, что не знают об этом .

В то время как одним из важных направ-
лений поддержки родителей в преодолении 
проблем в обучении ребенка является воз-

можность получить консультации у учителя, 
а также у таких специалистов, как педагоги-
психологи, учителя-логопеды и др ., результаты 
опроса (рис . 3) показывают, что родители «не-
успешных» школьников в этом направлении 
имеют наименьшие возможности такого рода .

Наличие возможности получить консуль-
тацию самому родителю в среднем по выбор-

Рис. 1. Доля родителей, выбравших указанные варианты ответов на вопрос «Что из перечисленного 
больше всего мешает учебе Вашего ребенка в данной школе?», % от числа ответивших на вопрос 

в каждой группе (N=11935)

Рис. 2. Ответы родителей на вопрос «Есть ли в вашей школе дополнительные занятия для детей, 
имеющих трудности в обучении?», % от числа ответивших на вопрос в каждой группе (N=11935)
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ке участники опроса отмечают в 2 раза реже, 
чем получить ребенку (например, доступность 
консультации педагога-психолога для детей от-
мечают 55,9% опрошенных, для родителей — 
только 27,6%) . Среди родителей «неуспешных» 
школьников этот разрыв в доступности консуль-
таций для родителей и детей еще больше .

Среди участников опроса наблюдается вы-
сокая доля тех, кто согласен, что установки шко-
лы в отношении неуспешных учащихся являются 
негативными . Почти половина от всей выборки 
(48,6%) в той или иной мере (сумма ответов 

«Абсолютно согласен» и «Скорее согласен») со-
гласны с утверждением «Школа заинтересована 
только в хороших учениках», практически каж-
дый третий (29,7%) — с утверждением «Школа 
старается избавиться от детей, которые не 
справляются с программой и нарушают дисци-
плину» . Среди родителей «неуспешных» школь-
ников согласие с этими утверждениями встреча-
ется чаще (56,2% и 38,8% соответственно) .

Испытывая дефицит внимания в школе и 
будучи неудовлетворенными качеством об-
разования, родители всех групп прибегают к 

Рис. 3. Ответы родителей на вопрос «Можете ли Вы и Ваш ребенок получить в школе консультацию 
у специалистов?», % от числа ответивших на вопрос в каждой группе (N=11935)
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помощи репетиторов . При этом ликвидация 
отставания в учебе является ведущей целью 
для каждого второго из родителей «неуспеш-
ных» школьников (56,7% от числа тех, чьи дети 
занимаются с частным преподавателем/репе-
титором) . Две трети родителей «неуспешных» 
школьников фиксируют готовность перевести 
своих детей в другую школу (63,6% против 
55,1% среди родителей «хорошистов» и «от-
личников») . Интересно, что при выборе шко-
лы для перевода у этой группы родителей на 
первом и втором местах оказываются вариан-
ты «Туда, где комфортные отношения между 
самими учениками, а также между учениками 
и педагогами» (30,9%) и «Туда, где учителя 
более заботливы и лояльны к школьникам» 
(23,8%) . Выбор таких вариантов встречается 
в 1,5—2 раза чаще, чем в группах родителей 
«хорошистов» и «отличников» . Подобная фик-
сация косвенным образом отражает негатив-
ную родительскую оценку психологического 
климата школы, в которой учится ребенок .

Установки и мнения учителей
Установки педагогов являются важным 

фактором в преодолении проблемы школьной 
неуспешности [29; 41] . В целом учителя доста-
точно оптимистичны в отношении собственных 
возможностей повлиять на качество образо-
вательных достижений школьников (рис . 4) . 
Однако уровень неуверенности в своих силах 
заметно возрастает с увеличением доли не-
успешных детей в школе . Наиболее ярко (трех-
кратное повышение) это видно на примере 
утверждения «Как бы я ни старался(-лась), мои 
ученики вряд ли покажут высокие результаты» .

Среди работников академически неблаго-
получных школ наблюдается заметное преоб-
ладание тех, кто считает, «что учитель не дол-
жен отвечать за результаты своих учеников» 
(более чем в 2 раза) .

Эта установка подтверждается ответа-
ми учителей на вопрос «Какие из перечис-
ленных факторов образовательной среды 
в наибольшей степени влияют на образо-

Рис. 4. Доля учителей, согласных с утверждениями (сумма ответов «Полностью согласен(-на)» 
и «Скорее согласен(-на)»), % от числа ответивших в каждой группе (N=8944)
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вательные результаты ваших учеников?» . 
Значимость качества преподавания в школе 
отметили 47,5% от всех опрошенных учите-
лей и только 33,1% от учителей, работающих 
в академически неблагополучных школах . 
Взаимоотношения и традиции в школе для 
этой категории учителей также менее зна-
чимы, чем в целом по выборке (14,4% про-
тив 21,5%) . Самым влиятельным фактором, 
по мнению всех групп учителей, является 
мотивация учеников и их индивидуальные 
усилия (77,1% по всей выборке, 77,4% среди 
учителей из академически неблагополучных 
школ) .

При этом в школах с высокой долей ака-
демически неуспешных детей почти в 2 раза 
больше учителей, недовольных плохим кон-
тингентом, их незаинтересованностью в уче-
бе (17,4% против 10,4% в академически бла-
гополучных школах) .

Более ⅔ учителей указали, что проводят 
дополнительные занятия для неуспевающих 
школьников (рис . 5) . Эти практики встреча-
ются чаще, чем занятия с мотивированными 
школьниками . Каждый третий учитель за-
нимается дополнительно с детьми с ОВЗ, 
каждый четвертый — с детьми из неблагопо-

лучных семей, каждый пятый — с учащимися, 
имеющими проблемы в поведении .

Ожидаемо, что в школах, где нет неуспеш-
ных школьников, дополнительных занятий по 
преодолению низкой академической успевае-
мости нет совсем (0%) . Неожиданно, что в шко-
лах, где больше половины неуспешных детей, 
только 59,2% учителей отметили наличие таких 
занятий, в остальных категориях — 68—69% .

Среднее количество времени, которое учи-
теля тратят на такие занятия, практически не 
различается (примерно 2,5 часа в неделю) . Не-
большое отличие наблюдается в оценках учи-
телей из школ, где больше половины неуспеш-
ных детей — в среднем 3,3 часа в неделю .

Известно, что важным инструментом 
поддержки детей с трудностями в обучении 
является разработка и реализация индивиду-
альных планов обучения (сопровождения) [18; 
40] . Данные опроса показывают, что вне за-
висимости от доли академически неуспешных 
учащихся более 60% опрошенных учителей 
составляют такие планы и социальные (пси-
холого-педагогические) паспорта класса .

Педагоги, работающие в школах с высокой 
долей неуспешных обучающихся, испытывают 
наибольший дефицит навыков индивидуаль-

Рис. 5. Доля учителей, указавших, что они проводят с перечисленными категориями учащихся после 
уроков дополнительные индивидуальные и/или групповые занятия по преподаваемому предмету, 

% от числа ответивших (N=8469)
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ного обучения таких детей (19,7% по сравне-
нию с 15% по всей выборке) . Этот дефицит, 
по оценкам учителей, занимает 6 место, но на 
2 месте находятся навыки работы с учащими-
ся, имеющими проблемы в поведении (25,3%), 
которые являются одним из основных факто-
ров риска школьной неуспешности .

Возможности преодоления отмеченных 
дефицитов (через участие в мероприятиях по 
профессиональному развитию) реализовали 
23,1% учителей, работающих в академиче-
ски неблагополучных школах . В благополуч-
ных — почти в 2 раза меньше (12,6%) .

Значимым ресурсом для учителей в ра-
боте с учащимися, имеющими трудности в 
обучении, считаются консультации со спе-
циалистами: педагогом-психологом, учите-
лем-логопедом, учителем-дефектологом, со-
циальным педагогом, тьютором . Пока такие 
консультации не стали нормой . На вопрос: 
«Какие специалисты не реже 3—4 раз в те-
чение учебного года консультируют Вас по 
вопросам обучения отстающих учащихся и 
детей с особыми образовательными потреб-
ностями?» почти половина (48%) учителей 
ответили «Никто из перечисленных» . Среди 
учителей из академически неблагополучных 
школ такой ответ встречается в 59% анкет .

Наиболее распространенными являются 
консультации педагога-психолога (42,4%) и 
социального педагога (29,4%) . У учителей, ра-
ботающих с наиболее трудным контингентом, 
таких возможностей меньше: 30,8% отмечают 
возможность консультации с педагогом-психо-
логом (против 45,9% учителей из академически 
благополучных школ) и 20,5% — с социальным 
педагогом (против 29,5%) . В среднем по выбор-
ке наибольший дефицит наблюдается в возмож-
ности консультации с тьютором (только 1,7% от-
мечают, что у них есть такая возможность) .

Распространенным в международной 
практике инструментом поддержки учителей, 
работающих со сложным контингентом, явля-
ется мотивация в виде повышенного уровня 
оплаты труда и стимулирующих выплат [23] . 
Судя по результатам опроса учителей, в рос-
сийских школах он используется крайне ред-
ко . За дополнительную внеурочную и индиви-
дуальную работу с учащимися, неспособными 

освоить общеобразовательную программу 
(не включая учащихся с ОВЗ), выплаты полу-
чают в среднем лишь 6,1% учителей . В небла-
гополучных школах таких учителей еще мень-
ше — 4,9% . Это более чем в 3 раза меньше, 
чем за работу с высокомотивированными и 
одаренными детьми (20,8%) . За дополнитель-
ную работу с учащимися с низкой академиче-
ской успеваемостью стимулирующие выпла-
ты получают в среднем 9,9% учителей .

Наконец, показательным является тот 
факт, что среди учителей, отметивших, что у 
них более 50% академически неуспешных уче-
ников, доля выражающих абсолютное согла-
сие с тем, что выбор профессии учителя стал 
для них ошибкой, в 3 раза выше, чем в школах, 
в которых нет неуспешных школьников .

Заключение

Представленные в статье данные позволя-
ют говорить о том, что уровень возможностей 
помощи учащимся с трудностями в обучении в 
целом в российских школах низкий, по крайне 
мере, с точки зрения соответствия объектив-
ному масштабу неуспешности и актуальности 
ее решения, заявленной в государственных 
документах . Эти возможности сокращаются 
по мере роста востребованности у родителей 
неуспевающих детей и учителей, обучающих 
академически неуспешных школьников .

Родители «неуспешных» обучающихся 
чаще отмечают дефицит внимания школы к 
проблемам таких детей, отсутствие дополни-
тельных занятий и поддержки специалистов .

Учителя, работающие в академически 
неблагополучных школах, реже, чем их кол-
леги, получают консультации специалистов 
(педагога-психолога и др .), чаще отмечают 
недостаточность навыков для преодоления 
проблем обучения и поведения . Для учителей 
не созданы полноценные условия для работы 
по преодолению школьной неуспешности как 
в части профессионального развития, так и в 
части мотивации .

Для учителей, работающих с неуспешны-
ми обучающимися, характерны более низкий 
уровень принятия ответственности за обра-
зовательные результаты учащихся и более 
высокий уровень недовольства выбором про-
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фессии . Подобные установки, как известно 
из исследований [26; 35; 36; 42], сами по себе 
действуют как фактор, негативно влияющий 
на образовательные результаты .

Из всего этого можно сделать вывод о том, 
что психологический климат, существующий 
в классах и школах с высокой долей академи-
чески неуспешных детей, неблагоприятен для 
преодоления школьной неуспешности .

Учитывая вероятность влияния фактора 
социальной желательности в ответах учите-
лей, есть основания считать, что фактические 
показатели распространенности практик ра-
боты с учащимися, имеющими трудности в 
обучении, ниже представленных в анализе .

С другой стороны, в низких оценках роди-
телями «неуспешных» школьников установок 
и возможностей, предоставляемых школой, 
вероятно, проявляется влияние общей не-
удовлетворенности результатами детей, сво-
его рода родительская фрустрация .

Полученные результаты согласуются с 
данными PISA и российских исследований 
относительно дефицита ресурсов школ, в 
которых обучается большое число детей 
с низкими академическими результатами 
[10], и данными о росте уровня неудовлет-
воренности профессиональным выбором с 
увеличением доли неуспешных учеников в 
школе [7] .

 За рамками данной публикации остались 
характеристики семьи: установки самих ро-
дителей в отношении преодоления неуспеш-
ности ребенка, родительская вовлеченность 
в его образование . Эти факторы, безуслов-
но, являются значимыми в контексте пре-
одоления неуспешности [1; 2; 16; 21; 25], что 
определяет перспективность исследований, 
ориентированных на соотнесение потенци-
алов «двух полюсов» — школы и семьи — и 
обсуждение путей создания «направленной 
энергии» .
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The Coronavirus pandemic outbreak has changed numerous life activities . The 
education sector is one of many sectors that have been heavily impacted by 
the pandemic . Necessitating a transition to virtual distance learning challenged 
educators’ adaptation towards using online platforms for teaching and assess-
ment . This study examines (1) teachers’ perception of their competencies and 
readiness to the online mode of learning in the United Arab Emirates (UAE), 
(2) teachers’ mental states during the Coronavirus pandemic, and (3) the re-
lationship between teachers’ perception of competencies and their mental 
states . A Teachers’ Competency Measurement Scale (TCMS) was developed 
to achieve the purpose of this research study . Data was collected quantitatively 
from 232 teachers who have teaching obligations for grades K-12 in the UAE . 
The findings showed that most of the teachers in the UAE feel competent and 
ready for the transition to the online learning environment . The Correlation Co-
efficient analysis revealed that there is no relationship between teachers’ per-
ception of competencies and their mental states . Furthermore, the Coronavirus 
affected teachers negatively .
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Introduction

As the Coronavirus disease significantly start-
ed to spread around the globe, the world had been 
drastically affected . A huge sector impacted was 
education . Campuses were closed, and new modi-
fications had to be implemented in the educational 

system . Based on the statistics of the United Na-
tions Educational, Scientific, and Cultural Organi-
zation [38], more than 1 .5 million students around 
the world have been influenced by the school clo-
sure because of the COVID-19 Pandemic. Despite 
all conditions, political, economic, or health issues, 
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на дистанционное обучение 
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Эпидемия коронавируса, охватившая весь мир, повлияла на очень многие 
сферы жизни . Огромные изменения произошли вследствие пандемии и 
в сфере образования . Вынужденный переход на дистанционное обуче-
ние стал настоящим вызовом для педагогов, которым необходимо было 
в сжатые сроки освоить онлайн-платформы для преподавания и оцени-
вания . Данная работа посвящена изучению: 1) восприятия педагогами в 
Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) собственных компетенций и го-
товности к онлайн-обучению; 2) психологического состояния педагогов в 
период пандемии; 3) взаимосвязи психологического состояния педагогов и 
их восприятия собственных компетенций . Для этих целей мы разработали 
специальный опросник учительской компетентности (Teachers’ Competency 
Measurement Scale, TCMS) . Качественные данные были получены от 232 пе-
дагогов, работающих в системе полного среднего образования (K-12) в 
ОАЭ . Результаты свидетельствуют, что большинство педагогов ощущают 
себя уверенно и готовы к переходу в цифровую образовательную среду . 
Корреляционный анализ показал, что чем позитивнее учителя относятся к 
собственной компетентности, тем меньше у них негативных переживаний в 
связи с пандемией и переходом на онлайн-обучение .

Ключевые слова: учителя, компетентность, готовность, интернет-обуче-
ние, коронавирус, психологическое здоровье, ОАЭ .
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according to the United Nations and the Universal 
Declaration of Human Rights, every child should 
maintain their right of education . Although many 
countries ended their academic year, the United 
Arab Emirates (UAE) was prepared to face this 
emergency in education, willing to transform the 
pandemic into an opportunity to change reality 
and build a better future in the education sector . 
The Ministry of Education in the UAE has taken 
the required measures to provide and facilitate re-
mote education; schools and universities directly 
shifted from traditional face-to-face classrooms to 
online learning environment or what is known as 
Virtual Education and/or Distance Education . This 
shift has not only severely impacted students and 
parents, but also teachers . As H .H . Sheikh Mo-
hammed Bin Rashid Al Maktoum, Vice President 
and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai, 
said, “Schools are closed, but education will never 
stop. The UAE is the most-well-equipped nation for 
smart learning” [9].

Online learning/ virtual education is not a new 
concept; it had been in activation since many 
years within some universities and colleges . 
However, the prevalence of COVID-19 pandemic 
might have shed the light on its existence and 
provided an opportunity for its expansion and 
adoption as a new era of education that is differ-
ent to the traditional schooling system . Research 
studies showed that prior to COVID-19, the online 
education market was projected to hit $350 bil-
lion by the end of 2025 [34] . Today, online educa-
tion provides the privilege of a quality education 
that can be reached anywhere and at any time . 
Although the global movement towards online 
education was sudden and obligatory for the sake 
of education continuation, yet it imposed various 
pressures upon the educational body as well as 
the parents . Parents struggled to reconcile be-
tween their job responsibilities and their presence 
with their children for online distance learning at 
home . According to Pew Research Center [28], 
parents of children from K-12 whose children 
study online, satisfied about the safety measures 
however, they need to ensure the quality of the 
education services, pedagogy, and assessment . 
To meet all these challenges, the educational 
system should focus on teachers’ competence 
and readiness to meet the needs of all students 

and the challenges of the transition to the online 
mode of teaching .

This research paper aims to examine teach-
ers’ perception of their competencies and readi-
ness to meet the demands of the online learning . 
Furthermore, the paper explores the mental chal-
lenges that teachers face in the light of COVID-19 
pandemics in the UAE and how teachers’ per-
ception of competences and readiness relates 
to their mental states . Teachers’ perception of 
competencies is measured by Likert measure-
ment scale designed to achieve the purpose of 
this study . Teachers’ mental states here refers to 
teachers’ perception and thoughts of the transi-
tion to the online mode of learning . Findings of 
this research paper will reflect teachers’ percep-
tion of their competences, readiness, and their 
perception of the transition to online learning . As 
the research on this area in the UAE lacks, there 
is a need to examine teachers’ competences and 
mental states/perception of the sudden transition . 
The findings could be integrated to the education 
system in the UAE, so stakeholders and policy-
makers can review their strategies and polices to 
enhance the learning outcomes . Over the global 
level, the findings will benefit the international 
educational systems that are characteristically 
like the UAE education system .

Literature Review

Distance Learning
Since the rise of the Coronavirus pandemic 

outbreak, students from early grade levels to 
higher education institutions have shifted from 
face-to-face education to the remote learning 
environment, familiarizing themselves with the 
“virtual education” and “hybrid learning” . The 
research study of [7] showed that the COVID-19 
pandemic forced education systems to shift to 
the online learning environment . Those who were 
reluctant to change, accepted modern technol-
ogy as it was the only possible platform for learn-
ing during the lockdown . Despite that more than 
1 .5 million students have been impacted by the 
Coronavirus pandemic [1], many schools were 
able to accept the transition and welcome change 
by implementing all required measures to contin-
ue educating all students through remote learn-
ing . Distance education as an e-learning platform 
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has emerged since the nineteenth century, it was 
offered in different formats to facilitate students 
learning . [4] described online learning as the abili-
ty to use a computer or any device connected to a 
network, that enables learning without any time or 
geographical limitations, which can be expressed 
as online learning, web-based learning, blended 
learning, and computer-mediated learning .

Online learning posed several debates of its 
advantages and disadvantages . It made students 
become life-long independent learners where 
the students discover their skills, strengths, and 
potentials . They can explore different resources 
for obtaining knowledge, rather than relying on 
the teacher as a single resource of knowledge . 
Moreover, virtual learning made learning more 
accessible, affordable, and flexible [7] . Under the 
conditions of the COVID-19 pandemic, the edu-
cation sector implemented a third mode of edu-
cational delivery: Blended learning (BL)/Hybrid 
learning (HL) . BL/HL is a pedagogical approach 
that combines traditional face-to-face learning 
and online learning into one mixed educational 
mode . [32] proposed that BL can be defined as 
a hybrid of classroom and online learning that 
provides access to online courses with limited 
face-to-face contact . According to [29], BL refers 
to a wide assortment of technologies integrated 
into traditional face-to-face classroom activities . 
Moreover, BL refers to a pedagogical approach 
that combines the social opportunities of the 
classroom with modern technologies to provide 
enhanced active learning via the online environ-
ment [8] . Investigating the literature review, as 
cited in [17] revealed that there are three well per-
ceived and highly cited definitions . The first defini-
tion was presented by [14] who defined blended 
learning as follows: “Blended learning systems 
combine face-to-face instruction with computer-
mediated instruction” (p . 5) . The second influenc-
er definition was explained by [13] who defined 
blended learning as “the thoughtful integration of 
classroom face-to-face learning experiences with 
online learning experiences” (p . 96) . The third 
well-known definition was declared by [2] who ex-
plained the concept of a blended learning course 
as follows: “Course that blends online and face-
to-face delivery . A substantial proportion of the 
content is delivered online, typically uses online 

discussions, and typically has a reduced number 
of face-to-face meetings” (p . 5) . Hybrid learning 
was found to be effective as it provides teachers 
with additional helpful tools to create multimodal 
activities that better address the diverse learning 
styles of students [29] .

Teachers’ Competencies and E-Readiness
Competencies as a term is defined in many 

scholars’ work, it refers to a set of different skills 
and tools that a person acquires to enable per-
forming a task efficiently . A group of researchers 
[31] of the International Board of Standards for 
Training, Performance, and Instruction (IBSTPI), 
explained competency as “a knowledge, skill, or 
attitude that enables one to effectively perform 
the activities of a given occupation or function to 
the standards expected in employment” (p . 31) . 
A teacher’s competence is thus measured by 
the teacher’s performance in meeting the learn-
ing objectives to maximize students’ learning and 
skills development [36] . Many research studies 
focus on teachers’ competencies and readiness 
[e .g ., [35], [16], [23] as cited in [27] . [16] proposed 
that the readiness feelings of teachers could in-
fluence their ability to perform their teaching re-
sponsibilities. [23] demonstrated that highly ready 
teachers will feel that they will perform properly in 
the classroom . Accordingly, this implies that com-
petency and readiness are interrelated concepts; 
that without the teacher feeling a sense of readi-
ness their instructional delivery process will not 
be as competent .

The transition and evolvement of online learn-
ing required “digital” teachers or e-tutors which 
refer to an individual who can interact directly 
with learners when they are separated geographi-
cally from the instructor to facilitate their learning 
process [6] . The teachers’ standards of compe-
tency and readiness need to be redefined, as 
today the educational system faces an inevitable 
transition to virtual education, and teachers are 
required to possess new sets of skills to enable 
them to cope effectively with the new educational 
system, forming a challenging task for teach-
ers . Therefore, new standards of readiness and 
competence have been redefined according to 
the demands of online learning . [20] defined it 
as the ability to utilize the e-learning resources 
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and technology aspects to improve the learning 
outcomes . [41] introduced classified two compo-
nents that influence teachers’ e-readiness, which 
are psychological and technical skill readiness . 
Psychological readiness refers to the teachers’ 
mindsets which involve their attitude, confidence, 
and anxiety levels, whereas technical skills are 
the competency level of the teachers in using the 
computer and multimedia platforms which con-
tributes to the success of online teaching .

According to Martin et al ., (2019), faculty 
readiness can be defined as the perspective on 
the online teacher’s importance and teachers’ 
perceptions of their ability to teach online prop-
erly . Due to the nature of online teaching because 
online teaching is different, teachers need to ac-
custom their attitude in using technology in their 
teaching practices and be confident with their 
abilities to perform with the usage of new instruc-
tional strategies [24] . The research study by [5] 
classifies eight components of e-learning readi-
ness which are the following: acceptance, access 
to technology, motivation, time management, 
institution and policy, content, pedagogical com-
petency, and competency of technology usage . 
According to [5], acceptance refers to the ease 
of use and usefulness of the literature . Access to 
technology refers to the availability and the afford-
ability of technological tools and full-time access 
to them . Motivation is the teachers’ willingness to 
teach through an online setting . Time manage-
ment is the measure of how effectively time is 
utilized and the class is managed on an online 
platform . The institution and policy component 
indicates the clarity of regulations put forward by 
the ministry of education, schools, and universi-
ties that join to implement e-learning . Content is 
the adaptation and modification of instructional 
materials to online teaching and accommodation 
of the content to the needs of all students . For this 
study teachers’ competency refers to teachers’ 
perceptions of online learning, the motivation to 
teach online effectively, and managing the teach-
ing requirements in the e-learning environment .

Teachers’ Mental States
The World Health Organization [40] explains 

the definition of mental health or mental states by 
emphasizing the important role of hedonic and 

eudaimonic perspectives as they form individuals’ 
well-being and productivity . Well-being refers to 
an individual’s evaluation of his/her own life from 
both emotional and cognitive perspectives . [21] 
explained that well-being contains some compo-
nents such as emotional, social well-being, psy-
chological health, and includes positive feelings 
indicated by happiness levels and life satisfaction . 
Additionally, positive perceptions towards others, 
our own accountability, and the forms of positive 
functioning are indicated by social integration, 
self-actualization, and coherence . An articulated 
definition of mental health was presented by [11] 
as “Mental health is a dynamic state of internal 
equilibrium which enables individuals to use their 
abilities in harmony with universal values of soci-
ety . Basic cognitive and social skills; ability to rec-
ognize, express and modulate one’s own emo-
tions, as well as empathize with others; flexibility 
and ability to cope with adverse life events and 
function in social roles; and harmonious relation-
ship between body and mind represent important 
components of mental health which contribute, to 
varying degrees, to the state of internal equilib-
rium” ([11], cited in [12], p . 408) . Today people 
face many daily stressors in workplaces, traffics, 
social relationships, and in many other perspec-
tives, which influence individuals’ mental health .  
Nevertheless, individuals who maintain positive 
mental health experience a broad spectrum of 
negative emotions, such as anxiety, anger, sad-
ness, or misery .

Research has shown that occupational stress 
is the most mental health disorder amongst teach-
ers which has a predictive impact on job burnout; 
however, its intensity level depends on the coping 
style [19] . Occupational stress refers to the pro-
cess that indicates where workloads and demands 
exceed the person’s capacity and capability to 
cope”[3] . Burnout is the result of prolonged occu-
pational stress that has not been managed, which 
could lead to emotional debility, personality dete-
rioration, and lack of personal development ([26]; 
[25]) . [30] and [25] further explain those three com-
ponents as follows: emotional exhaustion is feeling 
emotionally drained and overwhelmed; deperson-
alization refers to the feeling of detachment from 
oneself; lack of personal accomplishment is a feel-
ing of cynicism; giving oneself a negative evalua-
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tion on their job performance . Stress is considered 
the most likely trigger behind the different psycho-
logical difficulties that individuals experience due 
to the COVID-19 pandemic .

Stress is defined by [22] as the state when 
individuals realize that they are not able to cope 
properly with the requirements from them or with 
peril to their well-being . Stress processes the brain 
to activate feelings of fear and threat, which in re-
sult release cortisol, epinephrine, and norepineph-
rine into the bloodstream; consequently, placing 
a negative effect on the hippocampus and the 
cardiovascular system by affecting the blood pres-
sure and the immune system which increases the 
possibility of inflammation or getting infected with 
a virus [15] . Therefore, this infers that individuals 
with high levels of stress become more vulnerable 
to be infected with the Coronavirus .

Research Questions

This research study was conducted consider-
ing the following research questions:

1 . What are teachers’ perceptions of their 
competencies and readiness to perform distance 
learning in the UAE?

2 . What are the teachers’ mental states to-
wards the transition to distance learning in the 
UAE?

3 . What is the relationship between teach-
ers’ perceptions of their competencies and their 
mental states during the transition to the distance 
learning in the UAE?

Methods

Participants
Participants of this study consists of teach-

ers who have teaching obligations in the UAE 
education sector from K-12 grades . A total of 
232 teachers participated in this study . From 
the 232 sample, 97 (41 .8%) are males and 135 

(58 .2%) are female teachers . Participants’ age 
ranged from 24 to 65 years with (M = 39 .95, a 
median of 40, a mode of 36, and SD = 8 .848) . 
Participants’ level of education varied from bach-
elor’s degree to Ph .D . (See table 1) . Participants 
are a representative sample from different coun-
tries including Ireland, Egypt, Jordan, KSA, Syria, 
Pakistan, and many other countries as shown in 
(Table 2) . For the mode of teaching, 109(47 .0%) 
teachers involved in hybrid teaching, 33(14 .2%) 
teach face-to-face, and 90(38 .8%) of the sample 
teach remotely .

Instrumentation
To achieve the purpose of the study, a Lik-

ert scale type questionnaire, the Teachers’ 
Competency Measurement Scale (TMCS) was 
developed to measure teachers’ perception of 
their competencies and readiness to the online 
environment, and to examine teachers’ mental 
state or well-being during the online teaching 
process which took place along the COVID-19 
pandemics . The TMCS questionnaire consists 
of three sections; the first section includes four 
questions positively stated to measure teachers’ 
perception towards their competencies and the 
second section contains seven statements posi-
tively stated to briefly measure teachers’ mental 
states . All items in the two sections are measured 
by Likert scale ranges from 1= strongly disagree, 
2= disagree, 3= neutral, 4= agree to 5= strongly 
agree . Accordingly, the participants were asked 
to rate the degree to which each statement de-
scribes how they perceive themselves or feel in 
each situation . The total score is calculated by 
adding up all scores for each question and then 
divide the total by 4 to find the mean score for 
the first section (teachers’ perception of compe-
tency) .  For the second section (teachers’ mental 
states), adding up the scores of the 7 statements 

Table 1
Distribution and Percentages of Participants by Education Level/Degree (N=232)

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid Bachelor 135 58 .2 58 .2 58 .2

Master 47 20 .3 20 .3 78 .4

Ph D 50 21 .6 21 .6 100 .0

Total 232 100 .0 100 .0
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and divide them by 7 to obtain the mean score of 
teachers’ mental states . To interpret the scores, 
the higher the mean score of the first section, the 
positive perception of teachers’ competencies 
and readiness to the transition to online learning . 
For the 7 item-section, the lower the mean score 
the positive the mental state the participants ex-
press . The third part includes the demographic 
questions, which were added to provide some de-
mographics such as age, gender, teachers’ level 
of education/qualifications, years of teaching ex-
perience, online teaching experience, teaching 
settings (elementary, high school, college-level) 
(See Appendix A) .

Validity and Reliability
As this questionnaire was created to achieve 

the goal of this study, the reliability was mea-
sured by calculating the internal consistency 
through calculating the Cronbach’s α . Data analy-

sis revealed that Cronbach’s α for the first sec-
tion (teachers’ perception of their competence) 
equated to  .872 . For the second section (teach-
ers’ mental states) Cronbach’s α =  .869 . for the 
scale entirely, Cronbach’s α =  .789 (See table 3) . 
As reported by [33], the 0 .70 is an acceptable 
range for measurement scale reliability . As the 
Cronbach’s α results showed higher than 0 .70, 
these findings indicate a high level of internal con-
sistency which reflects the high reliability of the 
scale . For validity, the questionnaire was sent to 
a panel of experts in measurements and evalua-
tion to examine the constructive and face validity, 
which was approved by the panel .

Data Collection
Data was collected through a Likert scale 

questionnaire that was designed by the research-
ers . The questionnaire was designed on an online 
surveying form (Google Forms), which includes 

Table 2
Distribution and Percentages of Participants by Nationality (N=232)

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid Irish 18 7 .8 7 .8 7 .8

Egypt 60 25 .9 25 .9 33 .6

Lebanon 22 9 .5 9 .5 43 .1

Syria 16 6 .9 6 .9 50 .0

Palestine 24 10 .3 10 .3 60 .3

Jordan 32 13 .8 13 .8 74 .1

KSA 6 2 .6 2 .6 76 .7

Iraq 6 2 .6 2 .6 79 .3

Tunisia 13 5 .6 5 .6 84 .9

USA 6 2 .6 2 .6 87 .5

India 9 3 .9 3 .9 91 .4

Pakistan 11 4 .7 4 .7 96 .1

Sudan 4 1 .7 1 .7 97 .8

Iran 5 2 .2 2 .2 100 .0

Total 232 100 .0 100 .0

Table 3
The Internal Consistency of TCMS

Scale Cronbach’s Alpha Cronbach’s Alpha Based on Standardized Items N of Items

TCMS sec 1
TCMS sec 2
TCMS total items

 .872
 .869
 .789

 .878
 .862
 .771

4
7

11
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informed consent, a full description of the study 
design, and the participants’ responsibilities and 
rights . The researchers contacted many school 
principals asking for remote access to teach-
ers during their break . After getting approval 
from some schools, the researchers visited the 
schools virtually and invite teachers to participate 
in the current research study . The researchers 
explained all details about the purpose of the 
study and the procedure for answering the ques-
tionnaire . The invitation was sent to 15 school 
principals from public and private schools across 
the Emirates to pass it to teachers . 13 schools 
have accepted to host the researchers during 
their break . Total of 232 teachers provided a valid 
response . Data collection took place in October 
2020 and continued for 4 weeks . Data was col-
lected and transferred to SPSS 22 .0 for data 
analysis and conclusion .

Data Analysis and Results

Data analysis was conducted via SPSS 22 .0 . 
Prior to the analysis, all issues of missing values, 
outliers, homogeneity of variance, normality, 
and independence have been addressed by the 
researchers . For teachers’ competency/teach-
ing experience, this category was measured in 
two dimensions: years of teaching experience in 
general and experience in online teaching specifi-
cally . Descriptive data revealed that most of the 
teachers in the UAE have long years with more 

than 70% of teachers have intermediate and ad-
vanced level of experience of traditional teaching; 
however, most of the teachers are new to online 
teaching with limited experience from 0—5 years 
familiarity with online teaching (See Table 4 & 5) .

Descriptive analysis showed that teachers in 
the UAE from K-12 have a high positive perception 
of their competence level with a total score of the 
TCMS first section (M= 4 .1767, SD=  .6798), indi-
cating that teachers feel competent and ready for 
online teaching and learning as interpreted by the 
TCMS measurement, which is consistent with the 
finding of teachers’ competency/years of teaching 
experience as shown in Table 4 . For mental states, 
data analysis showed that teachers have a medium 
negative mental state with (M=3 .4015, SD= .90466), 
which reflects that teachers perceived the Corona-
virus pandemic and the transition to online learn-
ing negatively, showing the unfavorable effect on 
teachers’ mental health as a result of the pandemic . 
Thus, the transition forms a challenge that teachers 
need to cope with . The negative effect on teach-
ers’ mental health could refer to the lack of mental 
support, which suggests the need for more support 
through offering counseling training sessions to 
help increase teachers’ mental state and subjec-
tive well-being . An explanation for these findings 
suggests that a major focus was given to teach-
ers’ technical abilities and competencies, however, 
there is an absence of paying attention to teachers’ 
mental states . To explore the relationship between 

Table 4
Distribution and Percentages of Participants by Teaching Experiences (N=232)

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid 0—7 «Beginner» 58 25 .0 25 .0 25 .0

8—15 «Intermediate» 93 40 .1 40 .1 65 .1

16+ ‘Advanced» 81 34 .9 34 .9 100 .0

Total 232 100 .0 100 .0

Table 5
Distribution and Percentages of Participants by Online Teaching Experiences (N=232)

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid 0—5 213 91 .8 91 .8 91 .8

6—10 17 7 .3 7 .3 99 .1

15+ 2  .9  .9 100 .0

Total 232 100 .0 100 .0
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teachers’ perception of their competencies and their 
mental state, a Correlation Coefficient Pearson’s r 
was conducted and revealed so weak negative cor-
relation, r = - .066, p = .318 is not statistically signifi-
cant (See Figure) .

Discussion

Although distance learning has been avail-
able from the early 2000s, in 2020 with the 
emergence of the Coronavirus pandemic, virtual 
education became the dominant learning setting 
across the globe to provide a safe learning envi-
ronment . The UAE is one of many countries that 
took a rapid initiative to shift to virtual learning . As 
data analysis revealed, teachers in the UAE have 
long years of teaching experience and an accept-
able level of digital literacy and technical skills, 
making them feel competent and comfortable to 
use technological tools and different multimedia 
platforms for teaching virtually . Teachers in the 
UAE showed their ability to manage their classes 

remotely and were open and motivated to teach 
and experience virtual education, consequently 
indicating that they possess e-readiness . These 
findings agree with [18], who found that teachers 
are ready for online learning and their readiness 
depends on a few factors such as gender and 
teachers’ education level/qualification . These 
findings are also consistent with [39], who exam-
ined teachers’ readiness through exploring many 
factors such as technical skills, the experience in 
the online mode of learning, teachers’ attitudes 
toward online learning, revealing that teachers 
had a positive attitude towards the online learning 
which indicated their readiness to teach virtually .

The results of this study showed that teach-
ers are having a medium negative mental state, 
indicating that teachers perceived the transition 
negatively . This could refer to an increase in their 
workload, causing them to experience stress, feel 
tired, experience sleep issues; they cannot toler-
ate the pressure of their work and feel as though 

Figure. The Relationship Between Teachers’ Competence and Mental Health
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they lost balance in their life . These findings 
agree with [37], who revealed that online teaching 
requires a minimum of 14% more time than tra-
ditional/face-to-face teaching, which could cause 
stress and anxiety . These results are supported 
by the findings of [1], who conducted a research 
study to measure the psychological status of col-
lege teachers during the Coronavirus and found 
that 31 .4% of their respondents had severe dis-
tress and 38 .2% had mild to moderate distress, 
which reflect the negative impact of the Corona-
virus on teachers when shifted to online teach-
ing . These findings are supported by [11], who 
demonstrated that teachers in the UAE described 
the transition to online learning environment as 
stressful, exhausting, and more demanding than 
traditional teaching . Teachers had to experience 
a new transition in a very short period with intense 
training which has impacted them negatively . The 
findings of this study are expected during the cur-
rent situation in which the Coronavirus pandemic 
has affected the education sector in many coun-
tries across the globe . The limitations of this study 
underlie in the correlational design which is not 
a causal relationship and the expected impact 
of the Coronavirus pandemic which could influ-
ence teachers’ responses . The TCMS question-
naire was available only in English; however, the 
Arabic translation/version could help teachers to 
have a clear perception of the questions and re-
spond more accurately .

Conclusion

This research article discussed the teachers’ 
competencies and readiness for online learn-
ing, and the impact of the Coronavirus pandemic 
on the teachers in the UAE . Although teachers 
from K-12 educational settings in the UAE were 
found to be new to online virtual learning, the find-
ings showed that most of the teachers feel com-
petent, experienced with many years of teaching 
experience, and ready for the transition to online 
teaching . Teachers’ positive perceptions of their 
competency and readiness enabled them to transit 
smoothly and manage their teaching duties virtu-
ally . Despite all the efforts that were done by the 
education authorities in the UAE to alleviate the 
impact of the Coronavirus pandemic on the educa-
tion sector, the COVID-19 challenges and changes 

to daily life routines influenced teachers’ mental 
health status negatively . As online teaching re-
quires high demand, it was perceived as a stress-
ful teaching environment for most of the teachers 
in the UAE . The Coronavirus pandemic impact on 
teachers has expanded to cause them some mild 
psychological disorders such as stress, pressure, 
sleep disorder, and unbalanced life in general .

Recommendations

This study was conducted to explore the com-
petency, readiness, and mental states of teach-
ers from different educational settings in the UAE . 
As the results showed that most of the teachers 
are new to online learning, which shed the light 
on the importance of offering efficient training for 
teachers to be up-to-date and prepared for the 
sudden changes and development in technology 
within the educational sector . Teachers learn to 
overcome related challenges, as well as obtain 
the professional skills to manage, interact, and 
build relationships with their students through 
online platforms . The recommendations to the 
education authorities include offering an official 
technology assistive academic program with 
graduate-level courses and mandate it to en-
hance teachers’ digital literacy and help them to 
be equally competent in online teaching as well as 
in traditional teaching . The findings of this study 
recommend the Colleges of Education in the UAE 
to integrate Educational Technologies as core 
courses that strengthen teachers’ digital skills . 
Continuous teacher training programs should fo-
cus on the technical skills that are required for the 
online learning platform . Furthermore, the find-
ings of the study can be used by stakeholders to 
develop effective interventions to look after teach-
ers’ mental wellness and instantly address their 
distresses and struggles accordingly . Thus, these 
interventions could help teachers to build a posi-
tive mindset, maintain boundaries with students 
and work-agendas, disconnect when necessary, 
self-care, and reach for counseling when needed . 
On the second hand, teachers need to take the 
initiative for self-development rather than having 
the directives towards change, which can be of-
fered through well-being and counseling centers .

Based on the results of this research study, 
future research should focus on the influence of 
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teachers’ training programs on teachers’ digital 
skills and competencies . Additionally, studying 
the relationship between teachers’ mental health 
and their performance and its effect on students’ 
academic achievement . Moreover, investigations 
can be performed to test the different techno-

logical modalities used across the online distance 
learning process, how effective they are in fa-
cilitating the teaching and delivering the content, 
enhance the learning process, and what common 
challenges teachers faced during adopting these 
platforms .
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Введение

Актуальность исследования проблемы 
психологической готовности к професси-
ональной деятельности (ПД) обусловлена 
реформами образовательной системы, 
нуждами и задачами системы образования, 
приоритетными направлениями экономиче-
ской и социальной политики государства . 
Требования современного общества, на-
целенные на духовное оздоровление и лич-
ностный рост молодого поколения, отражают 
необходимость в подготовке педагогов-пси-
хологов как одного из важнейших звеньев 
целостной системы образования [2] . Кроме 
того, согласно данным масштабного ис-
следования В .В . Рубцова, Ю .М . Забродина, 
О .И . Леоновой, «обнаруживается устойчи-
вая тенденция в реализации организациями 
межведомственных моделей оказания об-
разовательных услуг, психолого-педагогиче-
ского сопровождения и оказания психолого-
педагогической помощи . Это обстоятельство 
имеет принципиальное значение для повы-
шения качества работы специалистов пси-
холого-педагогического профиля, поскольку 
психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса по существу 
представляет собой межведомственное и 
междисциплинарное взаимодействие, т .е . 

является командной работой» [6, с . 9] . Что 
в свою очередь ставит перед вузами задачу 
формирования у будущих психологов психо-
логической готовности к профессиональной 
деятельности, включающей профессиональ-
ную культуру, творческую активность, само-
стоятельность и высокую ответственность 
за результаты труда, а также воспитание 
потребности в постоянном обновлении полу-
ченных знаний [13; 16] .

Психологическая готовность, являясь ин-
тегративным феноменом, неразрывно связа-
на с успешностью личности в профессиональ-
ной самореализации, с ее психологическим и 
профессиональным благополучием . В свою 
очередь, Е .П . Кораблина с соавт . считают, что 
«одним из факторов, влияющих на развитие 
психологической готовности к ПД, является 
сформированность жизненной перспективы 
личности» [14, с . 484] .

Изучение особенностей жизненной пер-
спективы личности особенно актуально в 
период ее интенсивного профессионального 
становления . По мнению К .А . Абульхановой-
Славской, «жизненная перспектива включает 
совокупность обстоятельств и условий жизни, 
которые при прочих равных условиях созда-
ют личности возможность для оптимального 
жизненного продвижения» [1, с . 75] .

program, aged from 20 to 23 years, 56 females and 24 males . The following tech-
niques were used: “Motivation for Professional Activity” (by K . Zamfir, modified 
by A .A . Rean), “Professional Readiness” (by A .P . Chernyavskaya), “The Method 
of Motivational Induction” (by J . Nütten, adapted by D .A . Leontiev) and “Life-Pur-
pose Orientations Test” (by J . Crumbaugh, L . Maholik, adapted by D .A . Leontiev) . 
The study showed that meaningful perception of life perspective determines the 
development of motivational, cognitive and emotional components of readiness 
for professional activity in psychology students .

Keywords: psychological readiness, educational psychologist, life perspective, 
personality orientation, meaningfulness of life .
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Однако, несмотря на актуальность иссле-
дования и многоаспектность подходов к изуче-
нию готовности к ПД будущих специалистов, 
само явление — психологическая готовность 
студентов-психологов к профессиональной де-
ятельности в системе образования — как слож-
ное, комплексное психическое образование в 
современной науке недостаточно изучено .

Анализ литературы показал, что в со-
временных подходах к осмыслению психоло-
гической готовности нет единого взгляда на 
содержание этого понятия и на его структуру . 
В современных исследованиях изучаются ус-
ловия развития психологической готовности 
к профессиональной деятельности педагога-
психолога, среди которых выделяют ряд фак-
торов: внутренние условия, являющиеся ос-
новой процесса развития личности будущих 
специалистов, обусловлены совокупностью 
устойчивых мотивов, интерактивным опытом, 
направленностью личности, развитием эмо-
циональной сферы, уровнем осмысленности 
жизни [4; 5; 7; 12; 15; 17] . Возникает необхо-
димость в проведении новых исследований, 
позволяющих показать роль жизненной пер-
спективы личности в развитии компонентов 
психологической готовности студентов к про-
фессиональной деятельности .

Целью исследования является изучение 
характера связи между жизненной перспек-
тивой личности студентов и психологической 
готовностью к профессиональной деятельно-
сти педагога-психолога .

В соответствии с теоретическими под-
ходами А .П . Чернявской [11], М .И . Дьяченко, 
Л .А . Кандыбовича [3] мы определили следу-
ющую структуру психологической готовности 
студентов-психологов к профессиональной 
деятельности: мотивационный компонент, 
включающий мотивы профессиональной 
деятельности; когнитивный компонент, пред-
ставляющий собой способность к анализу 
ситуации и поиску способов решения профес-
сиональных задач; эмоционально-волевой 
компонент как эмоциональное отношение к 
профессиональной деятельности, а также 
уровень мобилизации сил для реализации 
поставленной задачи; операциональный ком-
понент, представляющий собой совокупность 

личностных качеств, особенностей психиче-
ских процессов и компетенций, обязательных 
для эффективного выполнения профессио-
нальной деятельности .

Организация и методы исследования

Методы и методики. «Мотивация профес-
сиональной деятельности» К . Замфира (в мо-
дификации А .А . Реана), методика «Професси-
ональная готовность» А .П . Чернявской, «Ме-
тодика мотивационной индукции» Ж . Нют-
тена (в адаптации Д .А . Леонтьева); «Тест 
смысложизненных ориентаций» Дж . Крамбо, 
Л . Махолика (в адаптации Д .А . Леонтьева) .

Методы статистического анализа. Полу-
ченные данные обрабатывались на основе 
описательной статистики, U-критерия Ман-
на-Уитни, множественного регрессионного 
анализа . Математическая обработка количе-
ственных данных осуществлялась с помощью 
программы статистического анализа IBM 
SPSS Statistics 22 .

Выборка и база исследования. Исследова-
ние проводилось на базе факультета психоло-
гии НИУ «БелГУ» . Выборку составили 80 сту-
дентов-бакалавров 3—4 курсов направления 
подготовки 44 .03 .02 . Психология образования 
в возрасте от 20 до 23 лет, из них 56 девушек 
и 24 юноши .

Диагностический инструментарий направ-
лен на изучение отдельных компонентов пси-
хологической готовности к профессиональной 
деятельности, а также изучение жизненной 
перспективы личности студентов-психологов . 
С помощью методики «Мотивация профес-
сиональной деятельности» мы изучили уро-
вень развития мотивационного компонента 
профессиональной готовности, в результате 
чего были получены данные об особенностях 
и структуре мотивационного комплекса лич-
ности будущих психологов .

Посредством методики «Профессиональ-
ная готовность» выявлены особенности раз-
вития когнитивного компонента психологи-
ческой готовности (шкалы «Автономность» и 
«Информирование»), эмоционально-волевого 
компонента (шкала «Эмоциональное отноше-
ние») и операционального компонента (шкалы 
«Принятие решений» и «Планирование») .



100

Гут Ю.Н., Худаева М.Ю., Кабардов М.К., Овсяникова Е.А., Беданокова А.К. Влияние жизненной 
перспективы личности студентов на психологическую готовность к профессиональной деятельности . . .
Психологическая наука и образование . 2021 . Т . 26 . № 6

Структуру жизненной перспективы лич-
ности студентов мы изучали через простран-
ственно-временной и смысловой компоненты . 
Критериями пространственно-временного ком-
понента жизненной перспективы выступили 
структурированность (представляющая опреде-
ленную организованность жизненных планов), 
последовательность этапов жизненного пути 
и темпоральность (насколько хронологически 
глубоко человек представляет свое будущее) . 
Смысловой компонент жизненной перспективы 
личности студентов-психологов изучался по по-
казателям: эмоциональная окрашенность, лич-
ностное проецирование и осмысленность .

Для диагностики структурированности, 
темпоральности, эмоциональной окрашенно-
сти в структуре жизненной перспективы лич-
ности была использована «Методика моти-
вационной индукции» (Ж . Нюттен, адаптация 
Д .А . Леонтьева) .

Для изучения осмысленности жизненной 
перспективы был использован «Тест смысло-
жизненных ориентаций» (Дж . Крамбо, Л . Ма-
холик, адаптация Д .А . Леонтьева) .

При обработке полученных данных ис-
пользовались методы количественного и ка-
чественного анализа: методы описательной 
статистики, U-критерий Манна-Уитни, множе-
ственный регрессионный анализ .

Математическая обработка количествен-
ных данных осуществлялась с помощью 
компьютерной программы статистического 
анализа IBM SPSS Statistics 22 .

Результаты исследования

Результаты изучения мотивационного ком-
понента психологической готовности студен-

тов к профессиональной психологической де-
ятельности показали, что для 55% студентов, 
принимавших участие в исследовании, харак-
терно доминирование внутренней мотивации 
профессиональной деятельности (ВМ), для 
29% будущих психологов характерно домини-
рование внешней положительной мотивации 
(ВПМ) . 16% студентов демонстрируют преоб-
ладание внешней отрицательной мотивации 
профессиональной деятельности (ВОМ) .

Таким образом, для большинства студен-
тов характерно доминирование внутренней 
и внешней положительной мотивации про-
фессиональной деятельности по сравнению 
с внутренней отрицательной мотивацией . 
Данный мотивационный комплекс является 
оптимальным с точки зрения эффективности 
профессиональной деятельности .

Результаты изучения основных компонен-
тов психологической готовности студентов к 
профессиональной деятельности педагога-
психолога представлены в табл . 1 .

На основе полученных данных мы выде-
лили 3 группы респондентов в зависимости 
от общего уровня развития психологической 
готовности к ПД педагога-психолога . Пер-
вую группу составили студенты с высоким 
уровнем психологической готовности (28%) . 
Вторая группа характеризуется средним 
уровнем психологической готовности (53%) . 
И третья группа студентов (19%) — низким 
уровнем развития психологической готов-
ности к профессиональной деятельности пе-
дагога-психолога . Для студентов с высоким 
уровнем психологической готовности харак-
терно доминирование внутренней мотивации 
профессиональной деятельности . Они имеют 

Таблица 1
Распределение выборки по уровню развития компонентов 

психологической готовности к ПД (%)

Компоненты психологиче-
ской готовности

Шкалы
Уровень развития

Низкий Средний Высокий

Когнитивный Автономность 10 39 51

Информированность 14 72 14

Эмоционально-волевой Эмоциональное отношение 15 40 45

Операциональный Принятие решения 18 52 30

Планирование 12 55 33
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достаточно полные и содержательные пред-
ставления о будущей профессии, о том, как 
соотносятся их личностные особенности и 
способности с требованиями выбранной про-
фессии . Эти студенты стремятся реализовать 
полученные знания и навыки в практической 
деятельности .

Студентов со средним уровнем психоло-
гической готовности к профессиональной де-
ятельности отличает доминирование внешней 
положительной мотивации профессиональной 
деятельности, общий положительный настрой 
в отношении выбранной профессии и соб-
ственной профессиональной деятельности .

У респондентов с низким уровнем психо-
логической готовности доминирует внешняя 
отрицательная мотивация профессиональной 
деятельности . Студенты данной группы име-
ют слабое представление о своих личностных 
особенностях, не уверены в правильности 
профессионального выбора и в собственных 
силах, им сложно представить свое будущее 
не только в профессиональной деятельности, 
но и в жизни в целом .

Анализируя данные, полученные при из-
учении структурных компонентов психологиче-
ской готовности студентов к профессиональ-
ной деятельности педагога-психолога, важно 
отметить, что у большинства студентов пси-
хологическая готовность к профессиональной 
деятельности только активно формируется, 
о чем свидетельствует рассогласованность в 
развитии мотивационного, когнитивного, эмо-
ционально-волевого и операционального ком-
понентов . При этом мотивационный компонент 
опережает в развитии остальные компоненты 
психологической готовности к ПД . По мнению 
Ю .М . Тихомировой [9], «многие современные 
исследователи придерживаются точки зрения, 
что мотивационный компонент имеет решаю-
щее значение в формировании психологиче-
ской готовности, т .к . вне смысла и мотивов не 
может быть в полной мере осуществлена про-
фессиональная деятельность» .

Результаты изучения особенностей и пока-
зателей жизненной перспективы личности сту-
дентов-психологов свидетельствуют о том, что 
большинство респондентов ориентированы на 
настоящее и ближайшее будущее . Это, оче-

видно, связано с возрастными особенностями 
респондентов, с их небольшим жизненным 
опытом и с тем, что основные свои достижения 
и успехи они связывают с тем, что будет впе-
реди . Жизненные планы студентов-психологов 
еще недостаточно структурированы, их отли-
чает средний уровень темпоральности .

В исследовании была выявлена достаточ-
но большая группа студентов (39%) с нечет-
кими, размытыми планами на будущее . Бу-
дущее для этих студентов в целом окрашено 
негативно . Такие студенты отмечают недоста-
точность собственных сил и ресурсов в плане 
контроля и управления собственной жизнью .

88% студентов обладают средним уров-
нем осмысленности жизненной перспективы и 
личностного проецирования . Об осмысленно-
сти жизненной перспективы свидетельствует 
наличие смыслов в реальной повседневной 
жизни, что позволяет будущим педагогам-
психологам осознавать свои склонности и ин-
тересы и развиваться в той профессиональ-
ной сфере, которая соответствует их пред-
ставлениям и ценностным ориентациям, а 
также получать от этого удовлетворение . Так, 
в исследовании Н .И . Трубниковой показана 
важность осмысленности жизни в жизненном 
и профессиональном самоопределении [10] . 
Студенты с низким уровнем осмысленности 
демонстрируют недостаточную ориентиро-
ванность в собственных знаниях и навыках, 
в тех возможностях, которые предоставляет 
им выбранная профессия, неопределенное, а 
зачастую и негативное отношение к профес-
сиональным ситуациям .

Личностное проецирование связано с экс-
тернальным локусом контроля . Студенты с 
низким уровнем личностного проецирования 
не ориентированы на получение удовлетво-
рения от процесса и результата работы, обла-
дают низким уровнем мотивации при дости-
жении профессиональных целей и стремятся 
преимущественно к избеганию неприятностей 
в процессе профессиональной деятельности .

Все вышесказанное указывает на актуаль-
ность специально организованной психологи-
ческой работы с этими студентами, задачами 
которой должны стать развитие способности 
к целеполаганию, обучение навыкам плани-
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рования и достижения поставленных целей, 
развитие мотивации достижения професси-
ональных целей, формирование позитивного 
отношения к будущему, выявление ресурсов 
для преодоления препятствий на пути про-
фессиональной самореализации и др .

С помощью статистического U-критерия 
Манна-Уитни были выявлены значимые раз-
личия в степени выраженности компонентов 
жизненной перспективы студентов с высоким 
и низким уровнем психологической готовно-
сти к ПД педагога-психолога . В результате 
выявлены достоверные различия в пока-
зателях структурированности (Uэмп=72,0; 
p≤0,001), темпоральности (Uэмп=94,5; 
p≤0,009), эмоциональной окрашенности 
(Uэмп=118,0; p≤0,048), личностного проеци-
рования (Uэмп=63,5; p≤0,001), осмысленности 
(Uэмп=31,5; p≤0,000) жизненной перспективы 
личности студентов-психологов .

Для определения характера связи между 
жизненной перспективой личности и уров-
нем психологической готовности студентов к 
психолого-педагогической деятельности мы 
применили метод множественного регресси-
онного анализа, результаты которого пред-
ставлены в табл . 2 .

В результате проведенного множествен-
ного регрессионного анализа было получено 
пять регрессионных моделей: «Уровень пси-
хологической готовности к ПД», «Мотиваци-
онный компонент психологической готовности 
к ПД», «Когнитивный компонент психологиче-
ской готовности к ПД», «Эмоционально-воле-
вой компонент психологической готовности к 
ПД», «Операциональный компонент психоло-
гической готовности к ПД» .

При анализе регрессионной модели «Уро-
вень психологической готовности к ПД» выяв-
лена значимая связь между осмысленностью 
жизненной перспективы и уровнем психоло-
гической готовности студентов к деятельно-
сти педагога-психолога: чем сильнее выраже-
на осознанность жизненной перспективы, тем 
успешнее для студентов будет проходить их 
профессиональное становление .

При анализе второй регрессионной моде-
ли было выделено два показателя жизненной 
перспективы личности студентов, детерми-

нирующих формирование мотивационного 
компонента психологической готовности к 
ПД: осмысленность и личностное проециро-
вание . Наличие смыслов в реальной повсед-
невной жизни, реалистичность планирования 
будущего, а также способность брать на себя 
ответственность и готовность решать возни-
кающие проблемы способствуют формирова-
нию оптимального мотивационного комплек-
са у студентов-психологов .

Множественный регрессионный анализ 
полученных данных показал, что такой по-
казатель жизненной перспективы личности 
студентов, как осмысленность, является пре-
диктором, оказывающим прямое влияние на 
все компоненты психологической готовности 
к ПД, кроме операционального .

На операциональный компонент психо-
логической готовности к профессиональной 
деятельности статистически значимое влия-
ние оказывают уровень структурированности 
жизненной перспективы личности и ее эмоци-
ональная окрашенность . Студенты, для кото-
рых характерны организованность, последо-
вательность жизненных планов и позитивное 
отношение к своему будущему, умеют прини-
мать взвешенные решения в профессиональ-
ных ситуациях, просчитывать перспективы 
и потенциальные профессиональные риски, 
они в состоянии спланировать собственный 
профессиональный путь на ближайшее вре-
мя . В то время как респонденты, не строящие 
планов даже на ближайшую перспективу и 
негативно смотрящие в будущее, отличаются 
дефицитом операциональных навыков, не-
обходимых для эффективного выполнения 
деятельности .

Заключение

1 . У большинства студентов психоло-
гическая готовность к профессиональной 
деятельности только активно формируется, 
о чем свидетельствует рассогласованность 
в развитии мотивационного, когнитивного, 
эмоционально-волевого и операционального 
компонентов .

2 . Выявлены следующие особенности 
жизненной перспективы студентов: преиму-
щественная ориентация на проживание на-
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стоящего и свое будущее, средний уровень 
структурированности жизненных планов и 
темпоральности жизненной перспективы, 
позитивное или нейтральное отношение к 
собственному будущему, средний уровень 
осмысленности жизненной перспективы и 
личностного проецирования .

3 . Обнаружена связь между жизненной 
перспективой личности студентов и показа-
телями их психологической готовности к про-
фессиональной деятельности: осмысленность 
и структурированность жизненных планов и их 
эмоциональная окрашенность, личностное про-
ецирование являются теми факторами, которые 

Таблица 2
Степень влияния показателей жизненной перспективы личности 

на компоненты психологической готовности к ПД

Показатели жизненной пер-
спективы личности

Нестандартизированные
коэффициенты

Стандартизованные 
коэффициенты t

Ур. знч.
р

β Стан. ошибка β
1 . Модель «Уровень психологической готовности к ПД»

Структурированность ,887 ,633 ,207 1,403 ,165

Темпоральность -,531 ,819 -,090 -,648 ,519

Эмоциональная окрашенность -,918 ,624 -,165 -1,470 ,146

Осмысленность ,133 ,045 ,639 2,990 ,004**

Личностное проецирование -,068 ,119 -,122 -,574 ,568

2 . Модель «Мотивационный компонент психологической готовности к ПД»

Структурированность ,031 ,555 ,036 ,209 ,835

Темпоральность ,025 ,147 ,021 ,129 ,898

Эмоциональная окрашенность ,030 ,190 ,027 ,209 ,835

Осмысленность ,028 ,010 ,669 2,669 ,009**

Личностное проецирование ,065 ,028 ,580 2,335 ,022*

3 . Модель «Когнитивный компонент психологической готовности к ПД»

Структурированность ,611 ,574 ,171 1,065 ,290

Темпоральность -,637 ,743 -,129 -,858 ,394

Эмоциональная окрашенность -,439 ,566 -,094 -,775 ,441

Осмысленность ,082 ,040 ,469 2,024 ,047*

Личностное проецирование -,012 ,108 -,026 -,111 ,912

4 . Модель «Эмоционально-волевой компонент психологической готовности к ПД»

Структурированность ,304 ,822 ,059 ,370 ,713

Темпоральность -,33 1,064 -,047 -,311 ,757

Эмоциональная окрашенность -,575 ,811 -0,86 -,709 ,481

Осмысленность ,138 ,058 ,554 2,382 ,020*

Личностное проецирование -,080 ,155 -,119 -,515 ,608

5 . Модель «Операциональный компонент психологической готовности к ПД»

Структурированность 1,319 ,618 ,347 2,135 ,036*

Темпоральность -,813 ,800 -,155 -1,017 ,313

Эмоциональная окрашенность 1,475 ,610 ,298 2,420 ,018*

Осмысленность ,045 ,044 ,245 1,044 ,300

Личностное проецирование ,032 ,116 ,065 ,278 ,782
Условные обозначения: * — p≤0,05; ** — p≤0,01 .
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обуславливают развитие психологической го-
товности к профессиональной деятельности в 
целом и развитие ее структурных компонентов .

Прогностический потенциал данной ра-
боты создает предпосылки для проведения 
исследований по эмпирическому изучению 
динамики психологической готовности сту-

дентов к профессиональной деятельности и 
особенностей жизненной перспективы лич-
ности на других этапах профессионализации . 
Также результаты исследования могут быть 
применены в процессе профессиональной 
подготовки и в рамках повышения квалифи-
кации педагогов-психологов .
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Обращается внимание на то, что гендерные различия в восприятии эмоци-
ональных состояний человека, как правило, изучаются на материале ста-
тичных изображений лица, жестов или поз . Динамика и множественность 
проявления эмоций остаются «за кадром» . Представленная в публикации 
работа была нацелена на поиск закономерностей восприятия процессу-
альных характеристик выражения эмоций . Экспериментально исследуется 
влияние пола и возраста на точность идентификации динамических муль-
тимодальных экспрессий в экологически и социально валидных ситуациях . 
Эксперименты проводились на основе русскоязычной версии Женевско-
го теста распознавания эмоций (GERT) . Испытуемым — 48 женщинам и 
48 мужчинам в возрасте от 20 до 62 лет (M=34 г ., SD — 9,4 л .) — в случай-
ном порядке предъявлялись 83 видеоролика с четырнадцатью ключевыми 
эмоциональными состояниями, выраженными десятью специально подго-
товленными профессиональными актерами (пять мужчин и пять женщин, 
средний возраст 37 лет) . Показано, что женщины по сравнению с мужчина-
ми точнее распознают мультимодальные динамические эмоции, особенно 
выраженные женщинами . Половозрастные различия в точности идентифи-
кации статистически значимы для пяти эмоций: радости, развлечения, раз-
дражения, гнева и удивления . На женских лицах радость, удивление, раз-
дражение и гнев точнее распознаются женщинами после 35 лет (p<0,05) . 
На мужских лицах удивление распознается менее точно мужчинами до 
35 лет (p<0,05); развлечение, раздражение, гнев — после 35 лет (p<0,05) . 
Гендерный фактор восприятия мультимодальных динамических выражений 
состояния людей выступает как система детерминант, меняющая свои ха-
рактеристики в зависимости от конкретной коммуникативной ситуации .

Ключевые слова: GERT, лицо человека, пол, возраст, гендерные разли-
чия, распознавание эмоций, мультимодальные динамические экспрессии .
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As a rule, gender differences in the perception of human emotional states are 
studied on the basis of static pictures of face, gestures or poses . The dynamics 
and multiplicity of the emotion expression remain in the «blind zone» . This work is 
aimed at finding relationships in the perception of the procedural characteristics 
of the emotion expression . The influence of gender and age on the identification 
of human emotional states is experimentally investigated in ecologically and 
socially valid situations . The experiments were based on the Russian-language 
version of the Geneva Emotion Recognition Test (GERT) . 83 audio-video clips of 
fourteen emotional states expressed by ten specially trained professional actors 
(five men and five women, average age 37 years) were randomly demonstrated 
to Russian participants (48 women and 48 men, Europeans, ages ranged 
from 20 to 62 years, with a mean age of 34 (SD = 9,4) . It is shown that women 
recognize multimodal dynamic emotions more accurately, especially those which 
were expressed by women . Gender and age differences in identification accuracy 
are statistically significant for five emotions: joy, amusement, irritation, anger, 
and surprise . On women’s faces, joy, surprise, irritation and anger are more 
accurately recognized by women over 35 years of age (p<0,05) . On male faces, 
surprise is less accurately recognized by men under 35 (p<0,05); amusement, 
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multimodal dynamic expressions of the state acts as a system of determinants 
that changes its characteristics depending on a specific communicative situation .
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Введение

Представления о мужественности и жен-
ственности, принятые в обществе, как и пра-
вила воспитания, во многом обусловливают 
форму выражения эмоциональных состояний . 
Мужчины чаще подавляют свои эмоции [8; 10], 
женщины, напротив, проявляют их более откры-
то, активно используют мимику, жесты, позы, 
речь; женские эмоции продолжительнее и ин-
тенсивнее мужских . Женщины точнее выража-
ют переживания радости, печали, отвращения, 
презрения и страха, а мужчины — гнева, удив-
ления, презрения и радости [8; 9; 11; 13] . В це-
лом женщины чуть точнее мужчин и выражают, 
и распознают эмоциональные состояния . Поло-
вой диморфизм в проявлении и распознавании 
эмоций развивается с возрастом, обусловливая 
специфику эмоционального поведения . C уве-
личением возраста точность распознавания вы-
ражений лица падает, причем женщины распоз-
нают эмоции точнее, чем мужчины . Наиболее 
заметное снижение точности идентификаций 
происходит после 65 лет, затрагивая эмоции 
гнева, печали и страха [13—16] .

Большинство экспериментальных иссле-
дований гендерных различий в распознавании 
эмоциональных состояний человека выполнено 
на материале оценок фотоизображений мимики 
лица, жестов или поз натурщиков . На сегодняш-
ний день требуется более полный анализ ген-
дерных особенностей межличностного воспри-
ятия, учитывающий многомерность и динамику 
выражения эмоциональных состояний человека 
в реальном процессе общения . Выражение 
эмоций описывается в терминах действия — 
активности человека, которая конституирует 
межличностную ситуацию и регулирует потоки 
субъект-субъектных взаимодействий [1—4; 12] . 
Данная публикация акцентирует внимание на 
роли гендерного фактора в точности распозна-
вания эмоциональных состояний людей в эколо-
гически и социально валидных условиях .

Методика

Использовалась русскоязычная версия ме-
тодики GERT (Geneva Emotion Recognition Test) 
[5], которая хорошо зарекомендовала себя в 
ряде зарубежных исследований [7; 17—20] . 
Методика соответствует требованиям, предъ-

являемым к экспериментальным исследовани-
ям межличностного восприятия как в лабора-
торных условиях, так и в онлайн-формате [6] .

В ее основе лежит «Женевское колесо 
эмоций» — понятийный конструкт, связываю-
щий в круг совокупность 14 ключевых кате-
горий эмоций, упорядоченных по валентности 
и степени возбуждения [5; 7; 21] . Визуализи-
рованная структура конструкта представле-
на на рис . 1 . Она включает 4 аффективных 
объединения и три отдельные эмоции . Гор-
дость, развлечение, радость, удовольствие 
и облегчение образуют группу состояний с 
положительной валентностью (группа А); в 
нее входят различные формы проявления 
достижений человека, которые часто наблю-
даются в социальных ситуациях . В группах со-
стояний с отрицательной валентностью B, C и 
D однотипные эмоции разделены по степени 
возбуждения . Группа B включает тревогу и 
страх; группа C — печаль и горе; группа D — 
раздражение и гнев . Отвращение, а также 
амбивалентные интерес и удивление рассма-
триваются как независимые состояния . В си-
лу внутренней структуры «Колеса» эмоцио-
нальные состояния не только разделяются на 
дискретные единицы, но и пересекаются или 
соседствуют по линиям сходной валентности 
или близкой степени возбуждения .

Организация эксперимента. В связи с 
распространением коронавирусной инфекции 
COVID-19 и эпидемиологической ситуацией, 
вызвавшей изменение общественного укла-
да жизни, эксперимент проводился в дис-
тантной форме . Исследование проводилось 
на электронной платформе LimeSurvey . Для 
предоставления возможности участия в экс-
перименте автоматически формировалась 
URL-ссылка, посредством которой испытуе-
мый получал доступ к инструкциям, стимуль-
ному материалу и оценочным средствам через 
электронно-коммуникационную сеть Интернет .

В качестве стимульного материала исполь-
зовались 83 видеоклипа эмоциональных со-
стояний (длительность экспозиции — 3—5 с), 
демонстрирующихся десятью профессиональ-
ными специально подготовленными актера-
ми (пять мужчин и пять женщин белой расы, 
живущих во французской части Швейцарии, 
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средний возраст — 37 лет) . Наряду с мимикой, 
жестами, движениями головы и глаз, изме-
нениями положения тела актеры озвучивали 
псевдолингвистические высказывания, содер-
жащие экспрессивные интонации . Примеры 
стимульного материала, выполненные в дис-
кретной форме, представлены на рис . 2 . Угло-
вой размер видеоизображения — 18×24°, лица 
натурщика — 8×10° . В качестве инструмента 
оценки мультимодальных динамических экс-
прессий использовалась интерактивная вер-
сия «Колеса эмоций» с технической возмож-
ностью выбора только одной из аффективных 
категорий . Требования к оборудованию: на-
личие наушников и дисплея с разрешением 
1920x1080px, располагающегося на расстоя-
нии 60 см от лица испытуемого .

В экспериментах использованы данные 
96 испытуемых (48 женщин и 48 мужчин 
белой расы) — сотрудников и учащихся мо-
сковских вузов, принявших участие ранее в 
более масштабном исследовании [5] . Воз-
раст участников — 20-62 года (M=34 г ., SD — 
9,4 л .) . Из общей выборки наблюдателей 
случайным образом извлекалось одинаковое 
количество оценок мужчин и женщин и урав-
новешивалось по возрастным группам (до и 
после 35 лет): 29 женщин до 35 лет (M=28 л ., 
SD — 7,6 г .); 19 женщин после 35 лет (M=43 г ., 
SD — 5,6 г .); 31 мужчина до 35 лет (M=28 л ., 
SD — 3,7 г .); 17 мужчин после 35 лет (M=44 г ., 
SD — 9,14 л .) .

Анализировались усредненные показатели 
точности распознавания мультимодальных ди-
намических экспрессий по всем видеоизображе-
ниям, сопоставлялись данные, разделенные на 
группы в зависимости от пола актера и наблюда-
теля с учетом возраста последнего . Первичные 
данные проходили предварительную обработку в 
MS Office, Excel 2010 . Использовался программ-
ный пакет — SPSS 22 .0 . Различия усредненных 
данных определялись с помощью U-критерия 
Манна—Уитни для сравнения независимых вы-
борок и Z-критерия Вилкоксона для зависимых 
выборок, с уровнем значимости p<0,05 .

Сопоставление характеристик точности, 
полученных в масштабной выборке, с оценка-
ми выборки, уравновешенной по полу и возра-
сту, показало высокий уровень согласованно-
сти данных: коэффициенты конкордации Кен-
далла — 0,87, корреляции Спирмена — 0,96 .

Результаты

Экспозиция мультимодальных экс-
прессий, недифференцированных по полу. 
Общая средняя частота распознавания для 
наблюдателей мужского пола — 0,61, женско-
го — 0,66 . Женщины статистически значимо 
лучше распознают эмоции развлечения (м — 
0,48; ж — 0,61; U=870,5; p<0,05), удивления 
(м — 0,53; ж — 0,65; U=781; p<0,05) и раздра-
жения (м — 0,6; ж — 0,7; U=888,5; p<0,05) .

Экспозиция мультимодальных экс-
прессий мужчин. Общая средняя частота 

Рис. 1. «Женевское колесо эмоций»: русскоязычная версия [5]



111

Barabanshchikov V.A., Suvorova E.V.
Gender Differences in the Recognition of Emotional States
Psychological Science and Education . 2021 . Vol . 26, no . 6

корректного распознавания для наблюдате-
лей мужского пола — 0,59, женского — 0,65 . 
Статистически значимые различия получены 
для эмоций развлечения (м — 0,43; ж — 0,59; 
U=865,5; p<0,05), удивления (м — 0,36; ж — 
0,53; U=784; p<0,05) и раздражения (м — 0,54; 
ж — 0,67; U=878; p<0,05).

Экспозиция мультимодальных экс-
прессий женщин. Общая средняя точность 
идентификации, полученная для наблюда-
телей мужского пола — 0,6, женского — 0,7 . 
Статистически значимые гендерные различия 
получены только для эмоции гордости .

Экспозиция мультимодальных экс-
прессий женского лица женщинам разного 
возраста. Статистически значимые различия 
в оценках эмоций одной группы, но разной 
степени возбуждения найдены в группах D для 
женщин до 35 лет (гнев (0,5) и раздражение 
(0,68), z=-1,97, p<0,5) и C для женщин после 35 
лет (печаль (0,75) и горе (0,51), z=-2,4, p<0,05) .

Экспозиция мультимодальных экспрес-
сий женского лица мужчинам разного воз-
раста. Мужчины в возрасте после 35 лет по 
сравнению с мужчинами до 35 лет менее точ-
но распознают эмоции развлечения (U=164, 
p<0,05) и гнева (U=169,5, p<0,05) . Значимые 
различия в оценках эмоций одной группы, но 
разной степени возбуждения не найдены .

Экспозиция мультимодальных экспрес-
сий мужского лица женщинам разного воз-
раста. Статистически значимые различия за-
регистрированы в оценках эмоций группы B: 
тревога (0,48) и страх (0,64), z=-2,28, p<0,05 .

Экспозиция мультимодальных экс-
прессий мужского лица мужчинам разного 
возраста. После 35 лет мужчины значимо 
хуже по сравнению с мужчинами до 35 лет 
распознают развлечение (U=164; p<0,05) и 
гнев (U=169,5; p<0,05) . Значимые различия в 
оценках аффективных эмоций групп B, C, D у 
мужчин до и после 35 лет отсутствуют .

Экспозиция мультимодальных экспрес-
сий мужчинами и женщинами до и после 35 
лет. При распознавании женского лица значи-
мые различия найдены для мужчин и женщин 
в возрасте старше 35 лет для эмоций радости 
(м — 0,55; ж — 0,77; U=98, p<0,05), удивления 
(м — 0,63; ж — 0,84; U=101,5, p<0,05), раздра-
жения (м — 0,59; ж — 0,81; U=96, p<0,05) и 
гнева (м — 0,41; ж — 0,68; U=102,5, p<0,05) . 
При экспозиции мужского лица мужчины до 
35 лет значимо хуже распознают эмоцию 
удивления (м — 0,35; ж — 0,54; U=279, p<0,05) 
и эмоции развлечения (м — 0,31; ж — 0,58; 
U=92, p<0,05), раздражения (м — 0,43; ж — 
0,74; U=69, p<0,05) и гнева (м — 0,60; ж — 
0,79; U=96, p<0,05) после 35 лет .

Рис. 2. Раскадровка видеоизображений экспрессии отвращения, представленной актрисой и актером . 
Интервал между кадрами около 1 с
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Обсуждение результатов

Анализ полученных данных позволяет сде-
лать ряд общих утверждений . Во-первых, гендер-
ный фактор действительно влияет на распознава-
ние мультимодальных динамических экспрессий . 
Во-вторых, это влияние носит избирательный 
локальный характер и зависит от конкретного со-
четания условий: гендерных признаков субъекта 
и объекта восприятия, возраста наблюдателей, 
способов выражения эмоций и др . В-третьих, ве-
личина обнаруживаемых различий колеблется в 
широком диапазоне значений, достигая 30—40% 
от медианной точности распознавания эмоций . 
Роль гендерного фактора в проявлении и воспри-
ятии эмоций весьма существенна .

При объединенной экспозиции состояний 
натурщиков — и мужчин, и женщин — более 
точные ответы даются наблюдателями-жен-
щинами . Средняя точность идентификаций, 
выполненных женщинами, — 0,66, мужчи-
нами — 0,61 . Статистически значимые ген-
дерные различия получены на экспрессиях 
развлечения, удивления и раздражения . Обе 
группы наблюдателей наиболее точно рас-
познают эмоции удовольствия, облегчения и 
радости, наименее точно — гордость .

При экспозиции экспрессий, выраженных 
актерами-мужчинами, картина ответов во мно-
гом сохраняется . Воспроизводятся гендерные 
различия в оценках развлечения, удивления 
и раздражения . Незначительно увеличивает-
ся точность ответов при восприятии эмоций 
группы А (кроме развлечения), горя и гнева, но 
снижается корректность оценок развлечения, 
интереса, удивления, тревоги и раздражения . 
Средняя точность идентификаций, выполнен-
ных женщинами, — 0,65, мужчинами — 0,59 .

Более глубокие изменения в картине ответов 
происходят во время экспозиции экспрессий, 
выраженных женщинами . Радикально меняет-
ся структура значимых гендерных различий: 
место развлечения, удивления и раздражения 
занимает гордость . Снижается точность отве-
тов при восприятии эмоций группы А, особенно 
у наблюдателей-мужчин, а также эмоции горя . 
Более корректно оцениваются интерес, удивле-
ние, тревога, печаль, отвращение и раздраже-
ние . Общее падение точности идентификации 
у мужчин сопровождается тенденцией к росту 

адекватных ответов у наблюдателей-женщин . 
Средняя частота точности идентификаций, вы-
раженных женщинами, — 0,7, мужчинами — 0,6 .

Изложенные данные указывают на две 
тенденции, характеризующие диморфизм 
межличностного восприятия в экологически 
и социально валидных условиях: (1) женщины 
по сравнению с мужчинами точнее идентифи-
цируют эмоциональные состояния, (2) наи-
более эффективно женщины-наблюдатели 
воспринимают эмоции, выраженные другими 
женщинами . Обе тенденции не подтверждены 
статистическими критериями, но соответству-
ют обобщениям более ранних исследований, 
выполненных на материале статичных изо-
бражений эмоциональных состояний людей .

На рис . 2 дана покадровая развертка 
мультимодальной экспрессии отвращения, 
по-разному отыгранная актрисой и актером . 
Несмотря на очевидные различия в содержа-
нии каждого кадра и в последовательности 
их развертывания, точность идентификации 
отвращения оказывается одинаково эффек-
тивной . Демонстрируется множественность 
равноценных путей (способов, стилей) реа-
лизации одного и того же аффективного со-
стояния, как, впрочем, и неопределенность 
его статичных изображений по отношению к 
мультимодальной динамике как целому .

Сравнивая значимые различия по точности 
распознавания в трех ситуациях: а) экспозиции 
эмоций, выраженных объединенной группой 
актеров (мужчины + женщины), б) экспозиции 
эмоций, выраженных только актерами-мужчи-
нами, и в) экспозиции эмоций, представленных 
только актрисами, нетрудно прийти к заключе-
нию о важности гендерной стилистики позиро-
вания эмоциональных мультимодальных дина-
мических состояний и ее влиянии на их иденти-
фикацию . Мужская манера выражения эмоций 
(экспозиции развлечения, удивления и раздра-
жения) оказывается более броской, глубокой, 
но адекватнее прочитывается женщинами . При 
демонстрации специфически женской манеры 
выражения состояния (экспозиция гордости) 
преимущество в точности идентификации 
также остается за участницами эксперимента . 
Вместе с тем в 79% экспозиций, представ-
ленных актерами, и в 92% экспозиций, пред-



113

Barabanshchikov V.A., Suvorova E.V.
Gender Differences in the Recognition of Emotional States
Psychological Science and Education . 2021 . Vol . 26, no . 6

ставленных актрисами, гендерная стилистика 
не проявляется . Способы мультимодального 
динамического выражения эмоционального 
состояния мужчинами и женщинами скорее по-
хожи, чем различны, т .е . универсальны .

Оценки мультимодальных динамических экс-
прессий зависят как от пола, так и от возраста 
наблюдателя . При экспозиции мужских лиц на-
блюдатели-мужчины до 35 лет значимо хуже, 
чем женщины, распознают эмоции удивления, 
а после 35 — развлечения, раздражения и гне-
ва . При экспозиции женских лиц статистически 
значимые различия в ответах обеих гендерных 
групп до 35 лет отсутствуют, а после 35 лет муж-
чины менее точно распознают эмоции радости, 
удивления, раздражения и гнева . По сравнению 
со своим более ранним возрастом, мужчины 
после 35 лет значимо хуже определяют только 
эмоции развлечения и гнева, выраженные жен-
щинами . Возрастное снижение точности воспри-
ятия женщин-наблюдателей не зарегистриро-
вано . Изложенные результаты могут говорить о 
том, что отставание в точности мужских оценок 
начинается ранее 35 лет и носит избирательный 
характер . Имеет место гендерная асимметрия 
восприятия мультимодальных эмоциональных 
состояний по линии онтогенеза .

Половозрастные различия оценок динами-
ческих состояний как мужчин, так и женщин 
в аффективных группах B, C, D проявляются 
только у наблюдателей-женщин . До 35 лет при 
экспозиции натурщиков-мужчин имеет место 
прямая зависимость точности оценок от ин-
тенсивности возбуждения: тревога —> страх, 
при экспозиции женского лица — обратная 
зависимость: гнев —> раздражение . После 35 
лет зарегистрирована обратная зависимость 
точности идентификации: горе —> печаль . Раз-
личия в оценках мужчинами парных экспрессий 
не обнаружены . Получен еще один аргумент из-
бирательного влияния пола и возраста на вос-
приятие функционального состояния «живого» 
лица . В данном контексте гендерный фактор 
способен контролировать воспринимаемые от-
ношения между модальностями внутри аффек-
тивных групп с отрицательной валентностью .

Похожие результаты частично проявились 
при использовании методики GERT на швей-
царской выборке у испытуемых от 17 до 74 лет 

(М=37; SD=13,9) [18] . Корреляционный анализ 
подтвердил взаимосвязь снижения общей точ-
ности распознавания мультимодальных динами-
ческих экспрессий с возрастом наблюдателей 
(r=-0,46, p<0,01) и небольшое преимущество 
женщин в адекватных оценках (r=0,13, p<0,05) . 
Женщины, по сравнению с мужчинами, имели 
более высокие показатели точности иденти-
фикации горя (r=0,2, p<0,01), гордости (r=0,13, 
p<0,05) и страха (r=0,16, p<0,01) . Снижение об-
щего показателя точности распознавания с уве-
личением возраста обнаружено при экспозиции 
трех эмоций группы позитивных состояний (раз-
влечение, радость, гордость), удивления и всех 
отрицательных эмоций за исключением горя и 
печали (группы C) . В российской выборке пре-
имущество женщин в точности распознавания 
повыше (r=0,24, p<0,01) . Они чуть лучше рас-
познают эмоции развлечения (r=0,21, p<0,05), 
удивления (r=0,29, p<0,01) и раздражения (r=0,2, 
p<0,05) . С увеличением возраста, в отличие от 
швейцарской выборки, хуже идентифицируется 
только эмоция развлечения (r=-0,25, p<0,05) . 
Слабые возрастные различия восприятия наибо-
лее вероятно вызваны отсутствием участников 
старше 62 лет . В отличие от швейцарской вы-
борки, для которой значимые различия в паде-
нии точности оценок получены на 9 эмоциях из 
14 (64%), в российской выборке с возрастом ху-
же распознаются всего 7% тестируемых эмоций . 
Последнее согласуется с результатами исследо-
вания, выполненного с помощью краткой версии 
GERT на испытуемых до 65 лет: снижение точ-
ности идентификации с увеличением возраста 
наблюдателей не зарегистрировано вовсе [19] .

Таким образом, как и при восприятии ста-
тической экспозиции эмоциональных состояний 
людей (фотографий, рисунков, скульптурных 
изображений), половозрастные различия на-
блюдателей влияют на идентификацию мульти-
модальных динамических экспрессий, причем 
во многом аналогичным образом . Это влияние 
носит узко избирательный характер и зависит от 
сочетания внешних и внутренних условий вос-
приятия: гендерных признаков субъекта и объек-
та, содержания и течения активности, способов 
выражения эмоций, возраста участников комму-
никации и др . Из 14 протестированных экспрес-
сий статистически значимые половозрастные 
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различия обнаружены на пяти эмоциях: радости, 
развлечения, раздражения, гнева и удивления . 
Средняя величина эффекта — 33,5% от меди-
аны точности распознавания соответствующей 
экспрессии, что весьма существенно . Женщины 
по сравнению с мужчинами точнее идентифици-
руют эмоциональные состояния и наиболее эф-
фективно распознают эмоции, выраженные дру-
гими женщинами . Мужская манера выражения 
эмоций, прежде всего развлечения, удивления 
и раздражения, является более броской, аттрак-
тивной, но лучше идентифицируется женщина-
ми . В 70—80% всех экспозиций мультимодаль-
ных выражений лица гендерная стилистика не 
проявляется . Падение точности оценок эмоций 
с увеличением возраста наблюдателя в наших 
экспериментах проявилось в слабой форме и 
только у мужчин . Зависимость точности иденти-
фикации эмоционального состояния от степени 
возбуждения не является устойчивой харак-
теристикой межличностного восприятия . Она 
обнаружена только у наблюдателей-женщин и 
носит разнонаправленный характер, который 
определяется полом натурщика, модальностью 
выраженного состояния (аффективных групп 
B, C, D) и возрастом наблюдателя . По существу 
гендерный фактор восприятия мультимодаль-
ных динамических эмоциональных состояний 
представляет собой гибкую систему детерми-
нант, которая наряду с полом и возрастом вклю-
чает другие характеристики субъекта и объекта 
межличностного восприятия, а также контекст и 
формы реализуемой активности .

Выводы

1 . Статистически значимые половозраст-
ные различия зарегистрированы во время 
экспозиции пяти эмоций из четырнадцати: 

радости, развлечения, раздражения, гнева и 
удивления, а их проявления зависят от соче-
тания контролируемых условий . На женских 
лицах женщины-наблюдатели после 35 лет 
значимо лучше распознают радость, удивле-
ние, раздражение и гнев . На мужских лицах 
мужчины до 35 лет хуже распознают удив-
ление, после 35 лет — развлечение, раздра-
жение, гнев . Средняя величина эффекта — 
33,5% по отношению к точности оценок .

2 . Зависимость точности распознавания 
динамических эмоций от степени их возбуж-
дения у наблюдателей-мужчин не обнаруже-
на, у женщин — носит разнонаправленный 
характер, определяемый модальностью эмо-
ции, полом актера и возрастом наблюдателя . 
У наблюдателей до 35 лет на женских лицах с 
ростом возбуждения получено значимое сни-
жение точности распознавания эмоций груп-
пы D (раздражение—гнев), у наблюдателей 
после 35 лет эта же закономерность воспро-
изводится при экспозиции эмоций группы C 
(печаль—горе) . На мужских лицах группы B 
(тревога—страх) увеличение возбуждения 
вызывает рост точности идентификации .

3 . Закономерности, раскрытые в иссле-
довании, позволяют рассматривать гендер-
ный фактор восприятия мультимодальных 
динамических выражений состояния людей 
как систему детерминант, меняющую свои 
характеристики в зависимости от конкретной 
коммуникативной ситуации .

4 . Полученные результаты соответству-
ют наиболее общим тенденциям проявления 
гендерных различий в исследованиях воспри-
ятия статичных изображений эмоциональных 
экспрессий, а также поведения людей в ре-
альных жизненных ситуациях .
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Обсуждаются вопросы включения качественной методологии в движе-
ние доказательного обоснования практик в психологии и образовании . 
Показано, как в области «встречи» качественной методологии и дока-
зательного подхода происходит их взаимное обогащение и переформа-
тирование . Обращается внимание на то, что качественная методология 
открывает дополнительные возможности для оценки социальной валид-
ности практик, точности их применения, позволяет учитывать факторы 
контекста в изучении эффективности практик . Отвечая на вызовы до-
казательного подхода, сторонники качественных исследований развива-
ют принципы и процедуры метасинтеза, аналога метаанализа в коли-
чественных исследованиях, цель которого — интегрировать результаты 
множества исследований по определенной теме, выполненных с приме-
нением качественных методов . Специальное внимание в статье уделено 
роли качественной методологии в каузальных исследованиях эффектив-
ности практик . Авторы показывают, что мнение о качественной методо-
логии как исключительно описательной ошибочно . Альтернативные по-
зитивизму и теории дисперсии реалистический подход к причинности и 
теория процессов позволяют переосмыслить объяснительный потенциал 
качественной методологии .
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Введение

Понятие доказательной практики в пси-
хологии, социальной сфере и образовании 
было заимствовано из доказательной меди-
цины, где принятие решений о диагностике и 
лечении пациентов основано на полученных в 

исследованиях фактах об их эффективности . 
В сфере образования ориентация на доказа-
тельный подход означает и необходимость 
развивать и тиражировать практики, проде-
монстрировавшие высокую эффективность 
в соответствующих научных исследованиях, 
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The article is dedicated to the relationship of qualitative research and evidence-
based movement in psychology and education . We analyze the ways in which they 
enrich and reshape each other . The qualitative research methods open up addi-
tional opportunities for evaluating the social validity of practices, ways of their imple-
mentation, and allow taking into account contextual factors in studying the efficacy 
of practices . To meet the demand to increase evidence, qualitative researchers 
are developing the principles and procedures of meta-synthesis (as an equivalent 
of meta-analysis in quantitative research) aimed at integrating the results of many 
qualitative studies on a specific topic . The article focuses on the role of the qualita-
tive research methods in the development of causal explanation . We follow the real-
ist approach to causality and accept the view that qualitative research is a particular 
way of identifying causal processes . The explanatory possibilities of the qualitative 
research methods for the studies of practice efficacy are discussed .
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и формирование самих процедур отбора по-
добных практик .

Безусловно, было бы неправомерно сво-
дить доказательную практику к механизму 
организации образовательной сферы в соот-
ветствии с результатами рандомизированных 
контролируемых исследований . Вместе с тем 
широкое распространение получили разра-
ботки критериев, позволяющих отнести ту 
или иную практику к определенной группе по 
уровню поддерживающего ее эмпирическо-
го базиса: например, практика с доказанной 
эффективностью; перспективная практика; 
неэффективная практика; практика, в отно-
шении эффективности которой нет достаточ-
ных свидетельств [1] . При этом определение 
уровня доказательности ориентируется на 
«золотой стандарт» исследований эффектив-
ности и основывается на представлениях об 
иерархии исследовательских методологий, где 
рандомизированные эксперименты и их ме-
таанализ возглавляют рейтинг по «силе науч-
ности», а наименьшей значимостью обладают 
качественные исследования . И хотя подобная 
классификация практик по уровню доказа-
тельности удобна для принятия управленче-
ских решений, она приводит к невниманию и 
явной недооценке вклада в понимание эффек-
тов практики большого числа прикладных ис-
следований, экспертных наблюдений и т .п . Мы 
согласны с критикой ряда авторов [11; 23], что, 
акцентируя «золотой стандарт» в исследова-
ниях эффективности, академическое сообще-
ство в большей мере занято искусственным 
конструированием идеализированного образа 
практик, чем способствует улучшению положе-
ния дел в образовании, что само по себе дис-
кредитирует доказательный подход .

Казалось бы, качественная методология, 
как правило, основанная на оппонирующих 
позитивизму герменевтических и социокри-
тических представлениях, нацеленная на 
насыщенные описания значений и смыслов, 
которые люди придают своему опыту, далека 
от доказательного подхода как воплощения 
инструментального разума и характерного для 
неолиберального общества стремления к эф-
фективности . Однако тем более любопытным 
выглядит то, что de facto исследователи-каче-

ственники уже давно включились в движение 
доказательности (evidence-based movement) и 
даже успели сказать в нем свое слово . В зо-
не пересечения качественных исследований 
и доказательных практик происходит то, что 
можно было бы квалифицировать как их вза-
имное обогащение: качественная методология 
привносит в доказательный подход инструмен-
ты, позволяющие оценивать возможности тех 
или иных практик в реальных условиях жизни 
конкретных школ, классов, внешкольных об-
разовательных организаций, понимать отно-
шение к ним со стороны различных субъектов 
образовательного процесса — детей, их ро-
дителей, учителей, школьной администрации, 
школьных психологов, в то время как идеоло-
гия доказательного подхода побуждает иссле-
дователей-качественников более системати-
чески задаваться вопросами научного статуса 
используемых ими методов и разрабатывать 
процедуры усиления доказательности полу-
ченных с их помощью результатов .

Здесь мы остановимся на нескольких 
наиболее важных вкладах качественной ме-
тодологии и доказательного подхода друг в 
друга, а также том значении, которое имеет 
их «встреча» для развития исследований и 
практики в области образования . Кратко опи-
шем возможности качественной методологии 
в решении вопросов социальной валидности и 
применимости тех или иных образовательных 
программ и практик . Далее мы покажем, как 
под влиянием доказательного подхода меня-
ется сама качественная методология, в част-
ности, как одним из ответов на его вызовы ста-
новится разработка принципов и процедуры 
метасинтеза . Наконец, мы специально остано-
вимся на проблеме вклада качественной мето-
дологии в каузальные исследования эффектов 
практик . Обычно качественную методологию 
характеризуют как описательную, сторонни-
ки сциентизма отказывают ей в возможности 
вносить свой вклад в исследование причин и 
построение объяснительных моделей, сами же 
исследователи-качественники нередко ставят 
под вопрос необходимость и ценность причин-
ных объяснений в социальных науках [13; 28] . 
Мы же придерживаемся той точки зрения, что 
качественные исследования открывают осо-
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бый путь к формулированию причинных объ-
яснений и потому могут быть очень полезны 
не только в описании отношения к практике, 
наблюдении за особенностями ее применения 
и т .п ., но и в исследовании ее эффективности .

Значение качественной методологии для 
оценки социальной валидности практик

Вклад качественной методологии в по-
нимание взглядов, мнений, отношения к 
практике со стороны ее участников, а также 
в оценку различных факторов, связанных с 
особенностями ее организации и планирова-
ния, отмечается в подавляющем большинстве 
источников, посвященных роли качественных 
методов в доказательных исследованиях [11; 
18] . Принятие решений о том, насколько целе-
сообразно применять практику и тем более ее 
распространять и тиражировать, основывает-
ся не только на том, показала ли она эффек-
тивность в соответствующих экспериментах . 
Необходимо также оценить ее прикладную 
ценность для реальной жизни — ее социаль-
ную валидность . Например, обучающая прак-
тика может показывать хорошие результаты в 
исследованиях экспериментального дизайна, 
но при этом и ученики, и учителя ею недо-
вольны, им не нравятся ни ее содержание, ни 
методы, администрация школы испытывает 
значительные сложности с ее интеграцией в 
школьную программу, необходимые для нее 
материалы очень дорогие, к тому же ее при-
менение требует весьма дорогостоящего обу-
чения учителей . Именно качественные методы 
(интервьюирование, наблюдение) в таких слу-
чаях помогают раскрыть все те моменты, ко-
торые обусловливают социальную валидность 
практики, услышать голос тех, кто является ее 
непосредственным участником, и уже с учетом 
этой информации ответить на вопрос, стоит ли 
практику внедрять и использовать [18] .

Качественные исследования условий 
применимости практик и факторов 

контекста

Сторонники доказательного подхода под-
черкивают, что распространение практики, ее 

применение в образовательных учреждениях 
часто требуют локальных исследований, как 
именно данная практика работает в условиях 
конкретных учебных заведений [5; 11; 18] . Эф-
фекты практики зависят от того, применяется 
ли она в том виде, в каком и была задумана, 
т .е . от показателя точности в применении 
(treatment fidelity [27]) . Нередко процесс приме-
нения практики в тех или иных условиях вносит 
в нее такие коррективы, что в ней оказываются 
нарушены как раз те моменты, благодаря на-
личию которых она и может быть эффектив-
ной . Например, К . Макдаффи (K . McDuffie) и 
Т . Скраггс (T . Scruggs) [18] ссылаются на мно-
жество качественных исследований, демон-
стрирующих, что практика совместного препо-
давания в инклюзивной школе значительно от-
личается от тех моделей, которые фигурируют 
в теоретических разработках . Обычно в реаль-
ности совместное преподавание организуется 
по типу «один — учитель, второй — ассистент», 
причем профессионал в области специального 
образования играет подчиненную роль; очень 
мало или формально используются специаль-
ные приемы и методы — такие, как взаимное 
обучение детьми друг друга, мнемоника и 
другие . Иными словами, практика совместно-
го преподавания в реальности выглядит мало 
похожей на настоящее сотрудничество [18] . 
Качественные наблюдения позволяют понять, 
насколько применение практики согласуется с 
ее моделью, какие особенности ее реального 
использования могут снижать ее эффекты .

Точно так же качественная методология 
может быть очень полезной в изучении фак-
торов контекста, поддерживающих или за-
трудняющих применение практики и способ-
ных вносить весомый вклад в ее успешность . 
Например, исследования показали, что в 
одних случаях применения практики совмест-
ного преподавания учителя могут налаживать 
друг с другом хорошее рабочее партнерство, 
в то время как в других им этого не удается . 
Происходит это за счет таких факторов, как 
сходство или различие в стилях преподава-
ния, наличие или отсутствие навыков управ-
ления классом, степень знаний и экспертизы 
в области специального образования у обоих 
учителей и ряда других [14] .
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Метасинтез: движение качественных 
исследований к идее доказательности

В контексте доказательного подхода перед 
исследователями-качественниками встает не-
обходимость «доказывать свою доказатель-
ность» . Один из путей решения этой задачи — 
разработка процедур метасинтеза, т .е . систе-
матического обзора множества отдельных ис-
следований, посвященных определенной теме, 
который позволяет обобщать их результаты 
[10; 25] . Развитие и распространение метасин-
теза напрямую обосновывается стремлением 
«гарантировать качественным исследованиям 
статус источника доказательности в рамках 
процесса обоснования доказательности прак-
тик, в котором им отказывали» [25, с . 3] .

Метасинтез отчасти является аналогом 
метаанализа — агрегирования и статисти-
ческой обработки данных количественных 
исследований [9] . Однако в отличие от мета-
анализа, метасинтез не подразумевает све-
дения результатов различных исследований 
к общим, стандартизированным параметрам, 
но предполагает работу по объединению 
тем и инсайтов, полученных в отдельных ис-
следованиях, что позволяет составить более 
полное представление об изучаемом объекте, 
сохраняя при этом смыслы отдельных иссле-
дований [26] . Иначе говоря, цель метасинте-
за — не просто суммирование, а получение 
новых интерпретаций данных при одновре-
менном сохранении связи с философскими и 
теоретическими рамками тех исследований, 
которые ему подвергаются . По сути, поиск 
методов и оснований метасинтеза — это 
поиск пути, который, с одной стороны, удов-
летворял бы критериям доказательности, а с 
другой стороны, позволил бы сохранить со-
держание и суть качественного подхода . Как 
отмечают М . Санделовски (M . Sandelowski) 
и Дж . Барросо (J . Barroso), главное методо-
логическое правило метасинтеза — подбор 
таких исследовательских методов, которые 
не нарушают концептуальной целостности ис-
следований, включенных в обзор [25, с . 25] . 
При этом итогом метасинтеза должна быть 
именно интеграция результатов исследова-
ний, а не их критическое сопоставление или 
сравнение [25, с . 199] .

В научной литературе встречаются как 
общие описания возможных подходов к ме-
тасинтезу, так и примеры подробных алгорит-
мов, применение которых служит большему 
соответствию идее доказательности . На-
пример, в «Руководстве Кокрейн» (Cochrane 
Handbook) вопросам систематического об-
зора качественных исследований с целью 
выработки доказательных результатов и 
рекомендаций по доказательным практикам 
посвящена отдельная глава [22] . При выборе 
подхода, в рамках которого будет проводить-
ся метасинтез, предлагается руководство-
ваться рядом принципов, которые обозначе-
ны аббревиатурой «RETREAT»:

• Review questions — во-первых, нужно 
сформулировать исследовательские вопросы .

• Epistemology — во-вторых, следует рас-
смотреть философские и методологические 
основания исследований, попавших в базу 
обзора, чтобы подобрать соответствующий 
подход для дальнейшей работы .

• Time frame — в-третьих, нужно учесть 
фактор временных ограничений при выборе 
этого подхода .

• Resources — в-четвертых, нужно выста-
вить ограничения для отбора исследований, 
которые будут рассматриваться, с учетом до-
ступных ресурсов .

• Expertise — в-пятых, следует рассмо-
треть вопрос о квалификации членов иссле-
довательской группы и привлеченных экспер-
тов с точки зрения выбранного подхода .

• Audience and purpose — в-шестых, нуж-
но понять, кому будут адресованы результаты 
обзора .

• Type of data — наконец, при отборе ис-
следований для обзора рекомендуется оце-
нить качество информации, представленной 
в этих исследованиях: какие из них являются 
концептуально насыщенными, а какие недо-
статочно полными .

Проиллюстрируем особенности проце-
дуры метасинтеза несколькими примерами . 
Т . Скраггс (T . Scruggs) с соавторами [26] про-
вели метасинтез исследований, посвящен-
ных практикам совместного преподавания в 
инклюзивной школе . Исследования, которые 
они подбирали для метасинтеза, должны были 
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включать в себя пересечение двух тем — дети 
с особенностями развития и практики совмест-
ного преподавания . В итоге в систематический 
обзор вошли 32 исследования . На следующем 
этапе авторы проводили работу с материала-
ми отобранных исследований, в результате 
которой они выделили 69 категорий, которые 
и применялись при кодировании материала, 
почерпнутого из исследований . Позже, в про-
цессе обсуждения исследовательской коман-
дой число категорий было сокращено до 12 . 
Категории включали в себя коды, относящиеся 
к высказываниям о преимуществах совмест-
ного преподавания; выражению стремления 
к успешной практике такого преподавания; 
описанию ролей учителей; описанию практик 
обучения в инклюзивных классах .

Дж . Лакал (J . Lachal) с соавторами [12], 
осуществляя метасинтез исследований, посвя-
щенных суицидальному поведению у подрост-
ков и молодых взрослых, сфокусировались на 
терапевтических отношениях и барьерах на 
пути успешного оказания помощи, поэтому в 
их выборку попали не только те исследования, 
которые непосредственно концентрировались 
на изучении суицидального поведения у под-
ростков и молодых взрослых и их взаимоот-
ношений с родителями, но и те, которые каса-
лись специалистов сферы здравоохранения, 
работавших с такими пациентами . С помощью 
Программы навыков критической оценки 
(Critical Appraisal Skills Program, CASP) авторы 
оценили попавшие в выборку исследования 
по 9 параметрам . Хотя они не исключили из 
выборки исследования, набравшие неболь-
шое количество баллов по шкале CASP (как 
говорят сами авторы, «целью качественной 
оценки не является строгий критериальный 
отбор публикаций»), сама по себе оценка ма-
териала, который войдет в систематический 
обзор, представляется очень важным шагом . 
Дж . Лакал и соавторы систематизировали ото-
бранные исследования и проанализировали их 
в несколько этапов: тщательное изучение ма-
териалов исследования с применением техник 
«активного чтения»; построчное кодирование; 
группировка и категоризация получившихся 
кодов в виде иерархического дерева; итоговая 
тематизация результатов .

Дж . Эрвин (J . Erwin) с соавторами [6] обрати-
лись к исследованиям, посвященным практикам 
психологической помощи детям раннего воз-
раста . Авторы указывают, что, поскольку тема 
достаточно широкая, они приняли решение не 
формулировать жестких критериев отбора ис-
следований в самом начале работы, а, напро-
тив, подходить к нему гибко, определяя крите-
рии постепенно по мере продвижения в работе . 
Из 338 первоначально отобранных источников 
они в итоге исключили 242 . Отобранные ис-
следования анализировались с точки зрения 
ключевых концептов, тем и метафор . Объеди-
няя результаты исследований, авторы выделяли 
конструкции первого, второго и третьего поряд-
ков . В конструкции первого порядка попали ори-
гинальные цитаты участников исследований, в 
конструкции второго порядка — интерпретации 
авторов исследований, в конструкции третьего 
порядка — общие для всех исследований темы, 
полученные в результате метасинтеза .

Исследователи отмечают, что применен-
ные ими процедуры позволили синтезировать 
на первый взгляд разрозненный материал 
исследований, относящихся к интересующей 
их области . Метасинтез привел к получению 
новых выводов об изучаемых практиках, в 
том числе в части рекомендаций помогаю-
щим специалистам . На примере приведенных 
исследований можно видеть, как в процеду-
рах метасинтеза встречаются качественные 
исследования и доказательный подход и как 
они «вместе переформатируют и концепцию 
доказательности, и практики исследователь-
ского синтеза» [25, с . 1] .

Реалистический подход к причинности 
и роль качественной методологии 

в исследовании причинно-следственных 
эффектов

Принятая в психологических исследовани-
ях (и исследованиях в области образования) 
практика установления причинно-следствен-
ных зависимостей исключительно посред-
ством проведения экспериментов отсылает 
к определенному подходу к причинности, 
который был инициирован Д . Юмом и затем 
развит в позитивистской философии науки 
Дж .Ст . Миллем, К . Гемпелем и другими [15; 16; 
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17] . Именно в силу представленности данной 
модели в философии позитивизма ее можно 
назвать позитивистским подходом к причин-
ности . Согласно Д . Юму, мы не можем непо-
средственно наблюдать причинные отношения 
и, следовательно, не можем иметь знания о 
причинности, кроме как наблюдая регуляр-
ность в связи событий . Это представление кон-
кретизируется в определенном типе исследо-
вательской методологии — теории дисперсии 
(variance theory) [20; 21]: для установления при-
чинности необходимо отследить, приводят ли 
изменения в показателях одних переменных к 
изменениям в показателях других . Как указы-
вает Л . Мор (L . Mohr) [20], теория дисперсии в 
социальных науках очень близка статистике, 
из нее вытекает широко распространенная 
практика использования вероятностных выбо-
рок, количественных измерений переменных, 
тестирования статистических гипотез и пред-
почтения экспериментальных дизайнов в ис-
следованиях каузальных отношений .

В области доказательных исследований 
эффективности практик описанный позити-
вистский подход к причинности принимается по 
умолчанию как единственно возможный . Одна-
ко он не только не является единственным, но 
уже преодолен в современной философии нау-
ки, где, по-видимому, доминирует другой — так 
называемый реалистический подход к причин-
ности . Согласно сторонникам критического ре-
ализма [4; 22], причинность следует понимать 
не как регулярность связей между событиями, 
но как реальные (и принципиально открытые 
наблюдению) механизмы и процессы, кото-
рые могут приводить, а могут и не приводить 
к регулярности . Реалистический подход к при-
чинности в философии науки родственен тому, 
что в эпистемологии социальных наук принято 
называть теорией процессов (process theory) 
[8; 15; 16; 17; 20; 21] . Она сфокусирована на 
событиях и связывающих их процессах и вклю-

чает в себя анализ причинных механизмов, 
посредством которых одни события влияют на 
другие . Дж . Масквелл [17] показывает, что тео-
рия процессов в гораздо меньшей мере требует 
статистики и отсылает, скорее, к глубинным 
детализированным исследованиям отдельных 
случаев или их коллекции . Дж . Максвелл нахо-
дит переклички различения теории дисперсии и 
теории процессов с рядом представлений, раз-
виваемых в области методологии психологии и 
социальных наук — например, с различением 
анализа переменных и процесса интерпретации 
(H . Blumer), подходов, ориентированных на ана-
лиз переменных и на анализ случаев (C . Ragin), 
факторных теорий и объяснительных теорий 
(R . Yin) [17] . Вслед за упомянутыми авторами 
подчеркнем, что теория процессов не является 
дескриптивной, а представляет собой именно 
объяснительный подход, но иной по сравнению 
с более привычной теорией дисперсии .

На наш взгляд, в психологии примером тео-
рии процессов могут служить психоаналитиче-
ские объяснения, в которых на материале слу-
чаев происходит связывание событий в «линию 
истории» благодаря вскрытию обусловливаю-
щих их психологических механизмов . Наиболее 
ярким выразителем реалистического подхода 
к причинности в психологии можно считать 
К . Левина . В работе, посвященной аристоте-
левскому и галилеевскому типам мышления в 
психологии [2], К . Левин показывает, что в по-
нимании закономерности ссылку на коллекцию 
частых повторений должен заменить анализ 
целостной ситуации, а вместо выделения клас-
сов и дихотомий (патология/норма, наличие/
отсутствие качества и т .п .) необходимо раз-
рабатывать непрерывные переменные и куль-
тивировать динамический взгляд1 . Нам важно 
подчеркнуть, что в контексте реалистического 
подхода раскрыть причинные отношения — 
значит объяснить, что происходит, предложив 
теорию каузального процесса . И это имеет 

1 Любопытно, что К . Левин оценивает как попытку разработки непрерывных переменных вместо дихотомий психо-
анализ З . Фрейда . По-видимому, при всем различии концепций этих авторов, и тот и другой могут быть отнесены к 
одному полю разработки подходов к причинному объяснению, альтернативных доминирующим в настоящее время 
теориям дисперсии . Мы думаем, что в «золотом фонде» психологии, в ее теориях и методологических позициях ре-
алистический подход к причинности и теория процессов представлены значительно больше, чем в практике совре-
менных эмпирических исследований, почти полностью подчиненной логике позитивистского подхода к причинности .
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несколько важных следствий для организации 
доказательных исследований .

Во-первых, доминирующая практика иссле-
дований эффектов воздействия, ориентирую-
щаяся на рандомизированные контролируемые 
эксперименты как на главную методологию, 
оказывается не «золотым стандартом» иссле-
дований, а лишь методологией, ограниченной 
отслеживанием того, обусловливают ли из-
менения «на входе» статистически значимые 
изменения «на выходе», при этом оставляя са-
мому существу причинности — причинным про-
цессам и механизмам — роль «черного ящика» . 
Для того, чтобы показать, что определенная 
практика работает, мало продемонстрировать, 
что есть связь между фактом ее применения и 
изменением некоторых социальных или психо-
логических переменных . Необходимо также по-
казать, как она работает, раскрыть механизмы, 
условия, процессы, благодаря которым произ-
водятся зафиксированные эффекты .

Во-вторых, изложенные представления о 
причинности позволяют переосмыслить роль 
качественной методологии в доказательных 
исследованиях . Сторонниками качественных 
исследований представлены попытки раскрыть 
возможности качественных методов в наблюде-
нии и интерпретации социальных и психологи-
ческих процессов и тем самым показать их зна-
чение для решения задач объяснения явлений 
[7; 15; 16; 17; 19] . В доказательных исследова-
ниях качественная методология может служить 
тем самым инструментом, который позволяет 
проникнуть внутрь «черного ящика», произве-
сти анализ каузальных процессов, объясняю-
щих эффекты практики . Например, в сборнике 
под редакцией Т . Уэйснера (T . Weisner) [29] со-
браны исследования, в которых качественные 
методы позволили не только скорректировать 
набор переменных для количественных изме-

рений эффектов, но и выстроить целостную 
концептуальную рамку, очерчивающую меха-
низмы, благодаря которым наблюдаются явные 
изменения в развитии детей при переселении 
их семей из районов с крайне высоким уровнем 
бедности . Как пишет Дж . Максвелл (J . Maxwell), 
«представление о том, что рандомизированные 
эксперименты и моделирование структурными 
уравнениями обеспечивают валидные генера-
лизованные выводы об эффектах вмешатель-
ства, при отсутствии понимания действующих 
каузальных процессов, конкретных контекстов, 
в которых это действие происходит, и смыслов, 
которые данное вмешательство и контексты 
имеют для самих участников, это не более чем 
иллюзия . Нам нужны качественные методы и 
подходы, чтобы понять, что “работает” и как» 
[16, с . 658—659]2 .

Заключение

Итак, мы попытались показать, что каче-
ственная методология привносит важные темы в 
область доказательных исследований в образо-
вании . Она открывает дополнительные возмож-
ности для сбора насыщенных данных о примени-
мости практик в тех или иных контекстах, позво-
ляет больше внимания уделять «живой жизни» 
практики, оценивать ее социальную валидность 
и точность в применении, учитывать дополни-
тельные факторы в оценке ее эффектов .

Идея доказательности, в свою очередь, 
приводит к развитию в области качествен-
ных исследований процедур метасинтеза, 
который, будучи нацеленным на интеграцию 
результатов многих исследований, позволяет 
увеличивать эмпирический базис качествен-
ных исследований и, тем самым, гарантиру-
ет им статус источника доказательности . По 
сути, процедура метасинтеза представляет 
собой вариант триангуляции источников и 

2 Безусловно, есть области, в которых именно рандомизированные контролируемые исследования без включения 
в них какого бы то ни было качественного компонента будут наилучшим выбором для сбора эмпирических свиде-
тельств эффективности — это, прежде всего, клинические исследования в медицине . Однако в медицине мы имеем 
дело с рядом условий, главное из которых состоит в том, что клинические исследования фундированы четкими тео-
ретическими представлениями о действующих механизмах и становятся возможны лишь после того, как проведено 
множество фундаментальных исследований, связанных с самим процессом разработки препаратов и пониманием 
механизмов их воздействия . В области образования на стадии тестирования программ и практик, как правило, меха-
низмы их воздействия остаются далеко не столь проясненными .



125

Busygina N.P.,Gorobtsova А.V.
Qualitative Research and Evidence-Based Practices in Psychology and Education 

Psychological Science and Education . 2021 . Vol . 26, no . 6

интерпретаций, которая рассматривается как 
один из важнейших путей валидизации ре-
зультатов качественных исследований [3] .

Нам хотелось бы особо подчеркнуть, что 
закрепление за качественной методологией 
статуса описательной методологии ошибочно . 
Реалистический подход к причинности дает 
возможность переосмыслить роль качествен-
ной методологии в решении задачи объясне-
ния психологических и социальных явлений . 
Качественная методология — это один из 
инструментов «схватывания» каузальных про-
цессов и механизмов работы практики, в связи 
с чем в области доказательных исследований 

практик ее роль может быть весьма значи-
тельна . Правда, необходимо иметь в виду, 
что для того чтобы качественная методология 
действительно была таким инструментом, ис-
следователям необходимо избегать опасности 
применять ее в рамках того типа мышления, 
который характерен для количественного ана-
лиза — опасности использовать качественные 
методы с целью конкретизировать отдельные 
переменные и искать их связи, абстрагируясь 
от контекста . Исследователям-качественни-
кам стоит придерживаться релевантной для 
них интерпретативной эпистемологии и раз-
вивать подходы, альтернативные позитивизму .
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Обращается внимание на то, что главной проблемой развития одарен-
ных детей, в особенности называемых «вундеркиндами», являются труд-
ности превращения их повышенных умственных возможностей (потен-
циальной одаренности) в актуальные творческие способности (талант) . 
Автор считает, что ярко развитая познавательная потребность у этих де-
тей чаще всего имеет пассивный характер, превращаясь, по сути, лишь 
в «накопление знаний», и потому не становится базой для развития 
таланта . Выдвигается идея о том, что в качестве основной мотивации, 
необходимой для превращения потенциальной одаренности в талант, 
следует рассматривать особую «поисковую потребность», которая про-
является уже в раннем возрасте, но под влиянием социума, в том числе 
и школьного обучения, значительно деформируется и не обеспечивает 
развитие творческого потенциала . Рассматриваются новый, потребност-
но-инструментальный подход к развитию и обучению одаренных детей, 
который способствует сохранению и укреплению поисковой потребно-
сти, а также возможности и перспективы сбора доказательной базы для 
его дальнейшего развития и применения . Статья предназначена для 
психологов и педагогов .
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Введение

В настоящее время существуют два основ-
ных подхода к работе с одаренными детьми: 
это метод обогащения и метод ускорения . Это 
достаточно отработанные методы, в той или 
иной мере доказавшие свою эффективность, 
и психолого-педагогическая литература по 
этим методам весьма обширна . В последнее 
время благодаря новым методам обучения 
(прежде всего «смешанного обучения») по-
явился инклюзивный метод, значительно бо-
лее эффективный в работе с этой категорией 
школьников . В этом случае одаренные дети, 

даже «вундеркинды», учатся в одном классе с 
самыми обычными детьми . Понятие «инклю-
зивное образование» получило совершенно 
новое значение и с успехом применяется в 
работе с одаренными детьми .

Однако указанные выше подходы к разви-
тию и обучению одаренных детей не решают 
главную задачу: развития у них творческой 
мотивации и на этой основе реальной воз-
можности творческих достижений в будущем . 
Проблема заключается именно в том, что зна-
чительная часть одаренных детей, обладая 
высоким интеллектом, значительными амби-
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циями, часто феноменальным багажом зна-
ний, все же не реализуют себя в творческих 
достижениях, точнее, их достижения часто не 
соответствуют их способностям и повышен-
ным ожиданиям родителей и учителей . В этом 
состоит трагизм грустного афоризма: «Буду-
щее одаренного ребенка часто заключается в 
его прошлом» .

Конечно, часть одаренных детей становят-
ся потом выдающимися и даже гениальными 
людьми, эти имена на слуху: физики Андре 
Ампер, Джон Нейман, Эрнест Резерфорд; ма-
тематики Карл Гаусс, Эварист Галуа, Уильям 
Гамильтон; психологи Фрэнсис Гальтон, Жан 
Пиаже, Лев Выготский . Тем не менее это все-
го лишь небольшая часть одаренных людей .

Чтобы ввести эту проблему в рамки психо-
лого-педагогического контекста, необходимо 
дать определение двум основным терминам:

«Одаренность» — это высокий уровень 
развития общих и/или специальных способ-
ностей ребенка, в значительной степени вли-
яющих на уровень выполнения деятельности, 
соответствующей этим способностям . Иначе 
говоря, одаренность ребенка — это потенци-
альная характеристика развития ребенка .

«Талант» в статье рассматривается как 
сложившаяся у индивида система способ-
ностей и особенностей личности человека, 
проявляющихся в его высоких творческих до-
стижениях . В отличие от одаренности это уже 
актуальная характеристика .

Таким образом, проблема заключается 
именно в том, что у одних детей с возрастом 
одаренность становится талантом и, соот-
ветственно, проявляется в творческих дости-
жениях, а у других индивидов такой переход 
не наблюдается . Психолого-педагогическое 
сообщество столкнулось с этой проблемой 
при анализе результатов знаменитого Кали-
форнийского исследования, начатого ровно 
сто лет назад под руководством известного 
психолога Луи Термена [18; 19] . В 1921 году 
он собрал более полутора тысяч одаренных 
детей с высоким интеллектуальным развити-
ем («проходной балл» по IQ не ниже 140 еди-
ниц) . За судьбой этих детей наблюдали много 
лет, закончился этот эксперимент лишь по 
естественным причинам .

Результаты были, с одной стороны, впол-
не ожидаемыми, а с другой — ошеломляющи-
ми . Как и ожидалось, большинство из бывших 
одаренных детей стали вполне успешными: 
высокий социальный статус, хороший доход, 
много разного рода достижений . Вместе с тем 
фактически никто из этой большой выборки 
не стал выдающимся ученым, инженером или 
даже бизнесменом . При этом два подростка, 
которые не прошли по баллам IQ в эту группу, 
стали лауреатами Нобелевской премии .

Следует отметить, что у «термитов» (так 
их стали называть) был весьма высокий ин-
теллект, у большинства оказались высокий 
уровень саморегуляции и высокая целеу-
стремленность . Познавательная потребность, 
которая многими психологами рассматри-
вается как важное условие для развития та-
ланта, была ярко представлена практически 
у всех этих детей . То же самое можно сказать 
и о потребности в достижениях . Почему же их 
творческие достижения не соответствовали 
уровню их интеллекта и ожиданиям их учите-
лей и родителей? Этот вопрос не раз подни-
мался в психологии [16; 20] .

Для понимания причины этого явления 
приходится обратиться к особой потребности, 
которая, казалось бы, «лежит на поверхно-
сти», но вместе с тем как самостоятельная 
потребность практически никем не исследо-
валась . Есть значительные основания счи-
тать, что в качестве обязательного условия 
будущих творческих достижений выступает 
особая поисковая активность, которая стано-
вится внутренней мотивацией для творческой 
деятельности .

Еще в 1916 году выдающийся немецкий 
психолог В . Штерн, предложивший измерять 
одаренность с помощью «коэффициента ин-
теллекта», говорил о том, что основу одаренно-
сти составляет «открытость миру», для которой 
необходима особая поисковая активность [13] .

В 1927 году великий английский психолог 
Чарльз Спирмен, обосновавший представле-
ние о едином факторе способностей челове-
ка, писал, что психологическим содержанием 
этого «генерального фактора» может являть-
ся так называемая «mental energy», т .е . ум-
ственная энергия . Из описания можно понять, 
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что речь в той или иной мере идет именно о 
поисковой активности [17] .

Более полувека тому назад российский уче-
ный Н .С . Лейтес подробно описал четырех ода-
ренных детей, самой яркой характеристикой ко-
торых была именно умственная активность [4; 6] .

Израильский врач и психофизиолог В . Ро-
тенберг, посвятивший проблеме поисковой 
активности несколько книг, так определяет 
эту потребность: «активное поведение, на-
правленное на изменение ситуации или сре-
ды (или на изменение субъективного отноше-
ния к ситуации)» . По его мнению, поисковая 
потребность обеспечивает активное поведе-
ние в неопределенных или противоречивых 
ситуациях, и потому она становится основой 
для творчества [7; 8] .

Этот же автор показал, что отсутствие 
поисковой деятельности приводит к разного 
рода психосоматическим заболеваниям, тогда 
как активная поисковая позиция способству-
ет, напротив, их исчезновению . В . Ротенберг 
приводит факты, когда люди во время войны, 
не прекращавшие поиск выхода из тяжелой, 
иногда смертельной ситуации, не только вы-
живали, но избавлялись от тяжелых заболева-
ний . Примеры такого рода приводит и Виктор 
Франкл, переживший ужасы концлагеря [12] .

По М . Селигману, поисковая потребность 
прямо противостоит пассивной любознатель-
ности, погоне за готовым знанием и даже 
«выученной беспомощности» . Особенно 
важен тот неоспоримый факт, что человеку, 
действующему по этой потребности, этот по-
иск доставляет безусловную радость [9] .

В книге Кэрол Дуэк, известного амери-
канского специалиста по саморазвитию, под-
робно описываются две разные установки, 
или позиции людей в жизни: одна — на со-
хранение, иногда лишь небольшое улучшение 
того, что уже есть; а другая — ориентация 
человека на свой рост, на значительные из-
менения в своей деятельности и, если надо, 
своей жизни . Установка на сохранение ведет 
в конечном счете на неудачу в творческой са-
мореализации, а установка на рост, напротив, 
открывает широкие возможности для творче-
ских достижений, успешной карьеры, созда-
ния позитивных взаимоотношений [3] .

Нами ранее были описаны две формы по-
знавательной потребности: одна, пассивная, 
как потребность в получении знаний, дру-
гая — активная, как потребность в добывании 
знаний [14] .

Хотя поисковая потребность проявляется 
у большинства детей еще в раннем детстве, 
тем не менее по ряду причин, прежде всего 
социального характера, у многих она зна-
чительно деформируется, и прежде всего у 
одаренных детей . Особенно ярко это явление 
выступает у одаренных детей с ускоренным 
типом развития (вундеркиндов) . Такая дефор-
мированная потребность начинает усиливать 
уже имеющуюся у этих детей пассивную лю-
бознательность, потребность в прямом на-
коплении знаний, хотя часть из них все же 
сохраняет поисковое поведение . Все одарен-
ные дети довольно рано, начиная с начальной 
школы, уже отчетливо делятся на «кладовщи-
ков знаний» (Б .В . Заходер) и «вопрошателей» 
(М . Хайдеггер) .

Методы

Для решения задачи развития и укрепле-
ния поисковой потребности у одаренных де-
тей в процессе обучения нами разрабатыва-
ется специальный потребностно-инструмен-
тальный метод . Можно выделить три главных 
принципа рассматриваемого подхода:

1. Поисковая потребность — это всегда 
внутренняя мотивация . Внутренняя мотива-
ция — когда человек действует по собственно-
му желанию, по внутренней необходимости вне 
зависимости от внешних подкреплений, будь то 
похвала, награда или финансовое поощрение . 
Более того, еще в 70-е гг . прошлого столетия 
было показано, что внешние подкрепления зна-
чительно ослабляют внутреннюю мотивацию 
любого типа [15;16] . Эти данные полностью под-
тверждают и современные исследования [11] .

2. Развитие поисковой потребности проис-
ходит на основе саморазвития (самовоспита-
ния) подростка . Если поисковая потребность 
была деформирована в детстве (как это слу-
чается у большинства детей), ее восстано-
вить, реанимировать может только сам субъ-
ект деятельности, а учитель в этой деятель-
ности — только доброжелательный наставник 
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и компетентный помощник . Хорошо известно, 
что существует три детерминанты развития 
любого ребенка: природа (наследственность, 
гены), среда (семья, школа, общество в це-
лом), но при этом есть еще один важнейший 
фактор, о котором часто забывают, — это ра-
бота человека над развитием самого себя, са-
мовоспитание, своего рода жизнетворчество .

В подростковом возрасте значительная 
часть школьников думает о самовоспитании, 
даже что-то делает в этом направлении . Ре-
зультаты редко бывают впечатляющими, одна-
ко интерес есть у многих, если не у большин-
ства одаренных подростков . Однако значитель-
ная часть подростков, как и все их окружение, 
считают, что очень важно в школе получить как 
можно больше знаний, их систематизировать и 
затем правильно использовать .

Задача педагога в этом случае — способ-
ствовать тому, чтобы школьники перестроили, 
переформатировали свое мышление, поняли, 
что в конечном итоге знания не цель, а всего 
лишь средство для развития . Необходима 
именно поисковая активность, чего бы она ни 
касалась — решения новой задачи, выхода из 
сложной ситуации межличностного общения, 
даже здоровья — всего того противоречивого 
и непонятного, что может встретиться в жизни .

3. Развивая одаренных детей, педагогу не-
обходимо иметь (развить и укрепить у самого 
себя) поисковую потребность . Основные ин-
струменты предлагаемого подхода нами пред-
ставлены ниже, но надо понимать следующее: 
для развития мотивации поиска нет и не может 
быть жесткого алгоритма . Педагог должен сам, 
работая с одаренными детьми, определять 
стратегию и тактику своей работы . В зависи-
мости от возраста школьников, индивидуаль-
ности ученика (и, конечно, индивидуальности 
самого педагога), среды, в которой он живет, 
формы работы могут сильно меняться .

Один из талантливых учителей 91-ой шко-
лы Москвы, с которым мы работали, любил 
говорить своим ученикам (это был фактиче-
ски первый специализированный класс для 
одаренных детей в Москве): «Большому кора-
блю — большое плавание» . И при этом добав-
лял, что «сначала надо разработать правиль-
ный маршрут к цели» . Рассматриваемые ниже 

инструменты потребностно-инструментально-
го подхода помогут учителю разработать соб-
ственный маршрут работы со своими ученика-
ми . Некоторые из этих позиций могут удивить 
педагога, другие — даже вызвать недоумение . 
В данной статье мы предлагаем материал для 
размышлений, профессиональной рефлексии 
педагога, который исходя из реальной педаго-
гической ситуации должен сам решать, что из 
этого можно взять в свою работу, что просто 
учитывать, а от каких инструментов придется 
все же отказаться . В качестве принципиаль-
ных концептуальных положений этого подхода 
можно выделить следующие .

1 . Ситуация непонимания как основа 
для обучения одаренных детей. Различия 
между получением знаний и их поиском оче-
видны: в первом случае мы получаем готовое 
знание, во втором случае мы его добываем, 
ищем . Понятно, что нельзя в школьном обуче-
нии все время добывать знание и повторять 
таким образом путь исследователей-ученых, 
нельзя так неэффективно тратить время обу-
чения, и, безусловно, надо предлагать для ус-
воения ученикам уже готовый, накопленный 
человечеством опыт .

Дело в другом: необходимо создавать 
особую ситуацию для возникновения вопро-
сов, которые школьник будет задавать, если 
материал ему не вполне понятен, не совсем 
укладывается в его систему знаний . Нужно 
специально создавать у школьника ситуацию 
непонимания и уже на этой основе — ситуа-
цию вопрошания .

Выдающийся российский математик, био-
лог и педагог И .М . Гельфанд считал, что ода-
ренного ученика развивает именно непони-
мание, и самое важное — время от времени 
создавать у школьника это состояние, давать 
ученику материал повышенной, даже для са-
мого одаренного ученика, трудности . Тогда у 
этого школьника появятся вопросы и будет 
развиваться его поисковая потребность, а уж 
дальше на этой основе и возможности для 
творческой деятельности [5] .

Не только учитель должен задавать вопро-
сы, как это обычно бывает, а именно ученик 
сначала должен их задать самому себе, а только 
потом лезть в книги, задавать вопросы учителю 
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или как-то еще искать ответ . Школьник должен 
четко понимать, что знания все же добывают 
(хотя бы частично), а не только копят . Самый 
известный афоризм в этом отношении принад-
лежит древнегреческому мыслителю Гераклиту 
Эфесскому: «Многознание уму не научает» . По-
исковая потребность начинается, развивается и 
превращается в талант только благодаря тому, 
что самый одаренный ученик что-то не сразу по-
нимает, а также тем вопросам, которые в этих 
случаях задает себе школьник .

2 . Особый стиль общения педагога 
с одаренными учениками. Чтобы созда-
вать ситуацию поиска, необходим особый 
педагогический «сплав» требовательности, 
временами даже жесткости, и постоянного 
внимания учителя к каждому своему ученику . 
Все известные нам замечательные учителя, 
чьи ученики оказались потом действительно 
творческими, с одной стороны, были требова-
тельными, даже сверхтребовательными, а с 
другой — постоянно держали каждого своего 
ученика в поле своего постоянного и чаще 
всего теплого внимания . Самое удивитель-
ное, что именно это сочетание двух противо-
положных сторон отношения к ученику очень 
нравится школьникам, в особенности под-
росткам . Они любят этих учителей .

3 . Необходимость определенной сво-
боды для ученика в процессе обучения. 
Одаренному ребенку начиная уже с начальных 
классов для развития поисковой мотивации 
необходимо обеспечить определенную свобо-
ду в обучении, и только тогда обучение в тех 
или иных моментах становится внутренней по-
требностью, самообучением и саморазвитием .

Ключевое слово в обеспечении в этом 
контексте — это предоставление школьнику 
возможности выбора. Здесь будет выбор и 
самого задания, и способов работы, и даже 
формы предъявления своих результатов . 
Понятно, что в любом случае нельзя эту сво-
боду делать безграничной, а нужно исходить 
из реальности, которая может быть суровой . 
Но если обстоятельства позволяют, свободу 
действий ученику необходимо предоставлять 
в самых разных ситуациях . Только в таком 
случае обучение, хотя бы отчасти, будет на-
правляться внутренней мотивацией поиска .

4 . Развивающий оптимум трудности. 
Выше мы говорили о необходимости созда-
ния ситуации непонимания для одаренного 
ученика . При этом в этих случаях принципи-
ально важно заботиться о так называемом 
«развивающем оптимуме трудности» . Если 
трудность задания значительно превышает 
этот оптимум, то происходит разрушение 
интереса к деятельности . Были случаи даже 
отказа от нее . Если же трудность ниже этого 
оптимума, то не будет ситуации непонимания, 
не будет происходить развитие поисковой по-
требности, без которой одаренность ученика 
не может превратиться в талант .

Имеются определенные данные для ор-
ганизации необходимой развивающей труд-
ности обучения: примерно 15—20% учебного 
материала должно быть непонятным для уче-
ника . Конечно, реальный объем непонятного 
материала будет выглядеть по-разному в за-
висимости от уровня умственных способно-
стей школьника и его толерантности (терпи-
мости) к неудаче . Один уже умеет справлять-
ся с трудностями (и даже иногда получать от 
этого удовольствие), другого еще надо этому 
учить . В любом случае здесь необходим инди-
видуальный подход .

5. Ослабить «отметочную психологию», 
господствующую в современной школе. 
Необходимо избавиться от чудовищного дав-
ления отметочной системы, которая так или 
иначе разрушает внутреннюю мотивацию 
любого, тем более одаренного школьника . 
По мнению родителей и учителей школы, 
если школьник может стать отличником, то 
он и должен им стать . Еще раз подчеркнем: 
имеются веские научные доказательства, что 
любые внешние, социальные воздействия на 
ученика (награды, подарки, неумеренные по-
хвалы) разрушают внутреннюю потребность в 
поиске, создают барьер для развития творче-
ской мотивации [15] .

Потом, когда потребность в поиске, в 
творчестве окрепла, это уже не опасно, но 
пока эта мотивация только складывается, 
внешние стимулы, вне всякого сомнения, ее 
разрушают . Такая «отметочная психология» 
прямо мешает развитию поисковой, твор-
ческой мотивации . Время для радикального 
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изменения отметочной системы еще не на-
ступило, но уже сейчас можно как-то снизить 
ее влияние на развитие поисковой мотивации 
одаренного школьника . Вероятно, здесь мо-
гут эффективно работать несколько ведущих 
принципов, например:

• Ставить отметку по возможности за пери-
од длительной работы, при этом в зависимости 
от возраста длительность может быть разной: 
от пары недель до нескольких месяцев .

• В некоторых случаях можно оценивать ра-
боту школьников не по его ответам, а, наоборот, 
по его вопросам («ты задал замечательные, се-
рьезные вопросы . Я очень этому рад…») . Чем 
чаще удается это делать, особенно в случае 
высокой одаренности ученика, тем лучше .

• Ни в коем случае не требовать только 
отличных отметок от ученика, даже от самого 
одаренного .

• Иногда лучше не ставить никакой отмет-
ки, особенно когда эта работа содержит яв-
ные элементы творчества . Школьник получа-
ет удовлетворение от самого процесса твор-
ческой работы, даже радость — при работе 
по внутренней мотивации так часто бывает . 
Тогда зачем это состояние сбивать отметкой, 
даже самой высокой?

• Отсутствие отметки не означает полное 
отсутствие оценки (комментария учителя) . 
Необходимо чаще хвалить школьника (без на-
жима) не столько за результат, сколько за сам 
процесс работы: «ты отнесся к работе творче-
ски, я рад, что у меня есть такой ученик» (В .А . 
Сухомлинский) . Эти слова для ученика в слу-
чае успеха важнее любой отметки, а в случае 
неудачи помогут относиться к ней разумно [10] .

6. Воспитание толерантности к неудаче. 
Выше уже говорилось, что даже за неудачу в 
деятельности, в которой школьник искал не-
стандартные, новые решения, можно больше 
похвалить школьника, чем за сложную работу, 
но выполненную без всякого поиска, с приме-
нением стандартного, репродуктивного подхо-
да . Очень важно научить школьника регулярно 
справляться с ситуациями неудачи, не теряя 
уверенности в своих силах и оптимистического 
настроя . Школьник должен понимать, что без 
умения позитивно относиться к неудаче, без 
твердого понимания, что серьезное дело тре-

бует преодоления неудач, иногда даже серьез-
ных — без всего этого настоящих творческих 
достижений у него никогда не будет .

Это настолько важно для будущей судь-
бы одаренного ребенка, что на это не надо 
жалеть времени: можно придумывать специ-
альные игры, создавать конкурсы девизов 
про пользу неудач, придумывать шутливые 
наказания для тех, кто болезненно на это 
реагирует — нужно делать все возможное, 
чтобы одаренный ребенок привык к тому, что 
неудача — это всего лишь обязательная часть 
большого творческого дела .

7. Опора на когнитивно-личностные 
приоритеты. В школе есть такой принцип: 
если ты способный, то надо учиться очень хо-
рошо, а лучше — отлично . Более того, если 
какой-то предмет «на отлично» не получает-
ся, то надо приложить все усилия, чтобы и 
здесь быть в числе первых . Такие требования, 
часто встречающиеся в педагогической дея-
тельности многих учителей, отчетливо вредят 
развитию поисковой мотивации одаренного 
школьника . Примеров тому в школьной прак-
тике работы с одаренными школьниками — 
великое множество .

Для одаренных детей, в особенности под-
ростков, необходим прямо противоположный 
подход: сначала разобраться, что является 
самым интересным и важным для ученика, 
где ему самому хочется проявить свои повы-
шенные возможности, а все другое выполнять 
по заданным учителем требованиям, но не 
тратя на это много времени и сил . В школе-
интернате «Интеллектуал» для этой ситуации 
существовал принцип: «Работай на свои при-
оритеты, а для остального есть “санитарная 
норма”» (обычно это все-таки четверка и 
крайне редко — тройка) .

Специальное замечание. Во всех случа-
ях, где уже имеется полезная педагогическая 
практика, ею нужно пользоваться . К настоя-
щему времени имеется обширная литерату-
ра, посвященная развитию творческих спо-
собностей школьника . Хотя по понятным при-
чинам преобладают материалы, связанные с 
развитием креативности в сфере точных наук 
и техники [1; 2], но все же есть и материалы, 
связанные с гуманитарными науками, напри-
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мер, С .М . Бондаренко и Г .Г . Граник [5; 8; 11] . 
На этом можно и нужно строить развитие по-
исковой потребности .

Результаты

Рассматривая перспективы доказатель-
ного обоснования предложенного подхода, 
остановимся на основных способах анализа 
доказательной базы (Стандарт доказатель-
ности практик в сфере детства).

Первым направлением доказательного 
анализа практики, согласно Стандарту, яв-
ляется последовательный анализ, насколько 
осуществляемые действия носят устояв-
шийся, предсказуемый и воспроизводимый 
характер. Описанные в статье принципы и 
инструменты предлагаемого подхода, безус-
ловно, представляют только концептуальные 
основы деятельности учителя . С нашей точки 
зрения, более жесткий, собственно алгорит-
мический, подход пока невозможен .

Главная причина такой невозможности со-
стоит в своего рода запрете (возможно, только в 
настоящее время) на формализацию действий 
специалиста, который, по рассматриваемому 
подходу, должен учитывать индивидуальность 
каждого ученика и подстраивать к ней разные 
стороны своей деятельности: инструменты ор-
ганизации поисковой учебной деятельности, 
особенности влияния на познавательные и 
личностные приоритеты ученика, даже работу 
с родителями школьника . К тому же разряду 
сложностей относятся и особые условия раз-
вития поисковой деятельности, исключающие 
прямую внешнюю стимуляцию, сложившуюся 
отметочную систему и любые методы, ориен-
тированные на прямое «накопление знаний» .

Тем не менее начальные формы стандар-
тизации, вероятно, возможны уже сейчас, и 
они должны выражаться в постоянном учете 
и реальном использовании инструментов раз-
вития поискового поведения, описанных нами 
выше (и, конечно, многих других, разработан-
ных уже самим учителем), которые прямо спо-
собствуют развитию поискового поведения .

Второе направление доказательного ана-
лиза основано на описании тех механизмов 
и средств, которые приводят к ожидаемым 
результатам .

Хотя идеи поисковой активности «носятся в 
воздухе», и в психологии, и в педагогике тем не 
менее сам подход к развитию одаренного школь-
ника с позиций поисковой деятельности разра-
ботан пока недостаточно, и те или иные способы 
его использования можно наблюдать далеко 
не в каждой школе . Методы работы педагога в 
рамках потребностно-инструментального подхо-
да разработаны на основе анализа результатов 
лучших школ Москвы, успешно работающих с 
одаренными детьми на протяжении длительного 
времени (школы № 91, № 57, школа-интернат 
«Интеллектуал» и несколько других) .

Дальнейшая систематизация научно-
практической базы предлагаемого подхода 
должна идти с нескольких сторон, и только 
при содержательном пересечении этих раз-
ных направлений можно принципиально из-
менить современную систему воспитания и 
обучения детей в школе, настроив ее на идеи 
поисковой деятельности:

• Крайне важна разработка новых и уточ-
нение предложенных принципов, форм работы 
и инструментов развития и обучения школьни-
ков с позиций развития поисковой активности .

• Необходим анализ развития потреб-
ностной сферы одаренного ребенка, прежде 
всего его внутренней мотивации, на разных 
этапах детства .

• Было бы полезно включить в описание 
практики необходимые элементы теории по-
знания в широком смысле, начиная с позиций 
«сократовского диалога» [1] .

• В дальнейшем, несомненно, потребует-
ся большее понимание анатомо-физиологи-
ческих основ поисковой деятельности ребен-
ка на протяжении всего периода детства .

• Очевидна необходимость принципи-
альных изменений в подготовке учителей в 
системе высшего образования .

• Весьма желательна организация рабо-
ты по указанному методу с родителями ода-
ренных школьников .

В рамках третьего направления анализиру-
ется эффективность предлагаемой практики .

Анализ существующих данных отно-
сительно эффективности применения по-
требностно-инструментального подхода в 
деятельности педагогов, эффективно рабо-
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тающих с одаренными детьми (в том числе 
сравнительно с другими подходами), показы-
вает, что его использование приводит к сле-
дующим результатам:

1 . Развивается и укрепляется потребност-
ная и когнитивная основа будущих творческих 
достижений .

2 . Одаренные школьники существенно боль-
ше вовлекаются в процесс развития и самораз-
вития, а само по себе обучение становится для 
них средством подготовки к выполнению слож-
ной и по возможности творческой деятельности .

3 . Изменяется сущностная основа взаимо-
действия учителя и ученика в процессе обучения 
(«Учитель не тот, кто учит, а тот, у кого учатся») .

Тем не менее можно выделить и отдельные 
побочные эффекты предлагаемого подхода, кото-
рые нуждаются в дополнительном анализе: ода-
ренные школьники менее ответственно относятся 
к рутинной или простой для них деятельности и в 
целом несколько хуже сдают экзамены (уровень 
выполнения легких заданий на ЕГЭ оказывается 
заметно ниже, чем по трудным заданиям) .

В рамках четвертого направления доказа-
тельного анализа оценивается корректность 
применения исследовательских инструментов 
в ходе сбора данных относительно результатов 
применения практики . Данные об эффектив-
ности применения потребностно-инструмен-
тального подхода в работе с одаренными деть-
ми были получены нами следующим образом:

• Проведен специальный анализ потреб-
ностной сферы и креативности одаренных 
школьников, обучавшихся с применением 
предлагаемого метода .

• Проанализирован индивидуальный опыт 
отдельных педагогов указанных выше школ . 
При этом этот опыт неоднократно обсуждался 
только совместно с учителем .

• Профессиональная рефлексия подкре-
плялась анализом судьбы обследованных 

нами одаренных детей . Значительная часть 
из них добилась выдающихся результатов в 
своей профессии (например, один из бывших 
учеников стал лауреатом премии Филдса, 
а несколько других выпускников по объему 
творческих достижений уже вошли в справоч-
ники и даже энциклопедии ряда стран . Речь, 
конечно, идет только о первых двух школах) .

Заключение

Только поиск принципиально новых и эф-
фективных инструментов в работе с одарен-
ными детьми может создать благоприятные 
условия для перехода детской потенциальной 
одаренности в актуальные творческие дости-
жения . Именно на этой основе оказывается 
возможным принципиально увеличить так на-
зываемый «человеческий капитал» общества и 
его, соответственно, не только материальный, 
но и духовный прогресс .

Следует специально подчеркнуть, что к 
настоящему времени появилась принципи-
ально новая и весьма перспективная плат-
форма для обучения, которая пока носит 
название «смешанное обучение». В этом 
методе особым образом соединились воз-
можности офлайн- и онлайн-обучения, на 
основе чего оказывается вполне реальным не 
только собственно индивидуальный подход к 
каждому ребенку, но и организация процесса 
обучения на основе поисковой активности как 
самого ученика, так, конечно, и его учителя .

Нет никакого сомнения, что несмотря на 
то, что предлагаемый нами потребностно-
инструментальный подход прямо нуждается 
в серьезной психолого-педагогической до-
работке, тем не менее сами по себе предло-
женные в статье идеи развития и укрепления 
поисковой активности могут стать важной 
целью и способом работы со всеми детьми, в 
том числе и с одаренными .
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Представлены материалы исследования, в котором дан анализ возмож-
ностей измерения детского благополучия в России в контексте решения 
задачи создания российского индекса детского благополучия . Эмпириче-
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Введение

В мире сформирована достаточная ба-
за знаний и эмпирических данных, которые 
могут стать фундаментом для создания в 
Российской Федерации национального ин-
декса детского благополучия, учитывающего 
социально-экономические, культурные, наци-
ональные и иные особенности страны, в том 
числе цели и задачи Десятилетия детства [9] . 
Ключевым условием для выработки подхода 
и методологии индекса является консолиди-
рованное определение всеми заинтересо-
ванными сторонами сути «детского благопо-

лучия» именно для Российской Федерации, 
включая детей и подростков .

Опыт различных стран и международных 
организаций в объективизации «детского 
благополучия» не привел к выработке общего 
согласованного определения самого понятия, 
унифицированной системы его измерения . 
Для развивающихся стран определяющее 
значение имеет контроль удовлетворения та-
ких базовых потребностей детей, как право 
на жизнь, полноценное питание, доступность 
питьевой воды, в то время как в странах 
Европы и Северной Америке, где наиболее 
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низкий уровень материнской и детской смерт-
ности, фокус измерений сконцентрирован на 
качестве жизни детей и потребностях более 
высокого уровня — в полноценном развитии, 
самореализации и эмоциональном благопо-
лучии [1; 3; 7; 8; 14; 16; 20] .

В зависимости от подхода к детству, а 
также выбора позитивного или негативного 
фокуса в оценке качества жизни детей [16] 
формируются различные концептуальные мо-
дели индекса детского благополучия, в кото-
рых встречается ориентация на благополучие 
ребенка в настоящем или будущем (well-being 
или well-fare) [13; 20] . Тем не менее большин-
ство национальных индексов детского бла-
гополучия объединяют объективные и субъ-
ективные показатели, где участие детей, их 
оценка собственного благополучия являются 
неотъемлемой частью . Представления самих 
детей о своем самочувствии и уровне удов-
летворенности качеством жизни, изучение 
условий жизни и развития детей необходимы 
для понимания тех проблем и возможностей, 
которые у них есть . Особенно это важно в от-
ношении детей, находящихся в неблагоприят-
ной или трудной жизненной ситуации [4] .

Синтез объективных и субъективных по-
казателей детского благополучия, во-первых, 
позволяет на практике реализовывать за-
ложенное в Конвенции ООН право детей на 
участие, взаимодействовать с детьми как 
субъектами в ценностной парадигме, влияю-
щей на выбор метода оценки [7] . Во-вторых, 
субъективная оценка детьми своего благопо-
лучия позволяет валидировать объективные 
(статистические) данные, что важно в усло-
виях, когда цели и методы реализации наци-
ональных стратегий защиты детства форму-
лируют взрослые, опираясь на собственные 
представления о потребностях ребенка [2] .

До развития в начале-середине XX века 
идеи о полноценности ребенка и наличии у 
него отдельных прав традиция социальных 
исследований заключалась в использовании 
позитивистских методов, в рамках которых 
ученые, исследовавшие детей, считали недо-
пустимым включение самих детей в процесс 
исследования, так как это могло повлиять на 
точность количественных данных . Таким об-

разом, довольно долгое время господствова-
ло консервативное представление о детях как 
объектах исследования [7], а не субъектах, 
чье мнение можно исследовать . Оценка с уча-
стием детей предложила новые подходы к ор-
ганизации процесса и адаптации традицион-
ных инструментов сбора данных, в том числе 
социологических, и сделала возможным учет 
субъективного мнения детей о собственном 
благополучии .

Так, в 2010-х гг . были разработаны индек-
сы, построенные только на основе субъектив-
ных представлений детей о благополучии, 
например, британский Индекс субъективного 
благополучия детей (An Index of Children‘s 
Subjective Well-Being), в разработке и апро-
бации которого принимали активное уча-
стие сами дети [16] . В британском индексе 
предусмотрено анкетирование детей от 8 до 
15 лет [17; 18; 19], а детям младшего возрас-
та предложено выбрать, в какой степени они 
согласны с пятью простыми утверждениями: 
1) моя жизнь идет хорошо; 2) моя жизнь в 
порядке; 3) я хотел бы, чтобы у меня была 
другая жизнь; 4) у меня хорошая жизнь; 5) у 
меня есть то, что я хочу в жизни . Другой 
пример — ирландский проект «Развитие на-
циональной системы индикаторов детского 
благополучия» (The Development of National 
Set of Child Well-Being Indicators) [14; 16], где 
в опросе принимали участие подростки от 12 
до 18 лет, а само взаимодействие с детьми и 
молодежью использовалось для разработки и 
апробации индекса, отдельных инструментов 
измерения, сбора данных и подготовки докла-
дов о результатах [13] .

Действующие модели индекса детского 
благополучия, например, индекс Детско-
го фонда ООН (ЮНИСЕФ, Child Well-being 
Index), подтверждают, что для сбора и обра-
ботки мнения детей возможно использование 
и качественных, и количественных методов 
массовых опросов детей [13; 20] . Количе-
ственные методы широко используются для 
опросов, создаваемых и проводимых детьми, 
в совместном анализе вторичных данных или 
систем географического картирования [7] . 
Исследователи также используют комбини-
рованные методики для сбора данных, при-
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влекают к участию детей из разных групп по 
полу, возрасту, образованию, культурной при-
надлежности и др .

Опираясь на Индекс детского благополу-
чия ЮНИСЕФ, Конвенцию о правах ребенка, 
работы отечественных и зарубежных авторов 
[2; 6; 14; 15], разработана и апробирована на 
пяти регионах Российской Федерации пилот-
ная модель российского индекса детского 
благополучия . Понятие «благополучие» рас-
сматривается в ней как многомерный кон-
структ, используемый в качестве концепту-
альной рамки для построения национального 
индекса детского благополучия, обязатель-
ным элементом которого является субъектив-
ная оценка благополучия самими детьми [1; 2; 
3; 6; 11; 12] .

Соответственно, в основу построения 
пилотного индекса легло изучение шести 
основных сфер (доменов) детского благопо-
лучия: образование, безопасность, здоровье, 
материальное благополучие, социальные 
отношения, самореализация . Показатель по 
каждому домену рассчитывался на основе 
ответов детей на три тематических вопроса, 
релевантных в каждом конкретном случае 
каждому из доменов .

Помимо блоков анкеты, ориентирован-
ных на построение доменов, респондентам 
было предложено ответить на ряд дополни-
тельных, в том числе открытых, вопросов, в 
частности — «Какой важный вопрос мы вам 
не задали?» . Выбранный подход — сочетание 
количественной и качественной оценки отве-
тов респондентов — позволяет в той или иной 
мере уйти от проблемы административного 
характера опроса .

Методы

Центр полевых исследований Институ-
та социального анализа и прогнозирования 
РАНХиГС при Президенте Российской Феде-
рации в апреле-июне 2021 года провел пилот-
ные онлайн-опросы детей в возрасте 10-17 
лет включительно и родителей детей такого 
же возраста в пяти регионах России . Выборка 
неслучайная, административная, реализован-
ная через взаимодействия с региональными 
органами государственной власти, дополне-

на контрольными группами, собиравшимися 
стандартным общероссийским таргетирова-
нием в социальных сетях .

Тамбовская область была одним из пи-
лотных регионов, здесь удалось собрать 
1942 полные анкеты детей и 1589 полных ан-
кет родителей . Всего к участию были привле-
чены 2594 ребенка (336 не прошли скрининг, 
98 отказались от заполнения, 163 прервали 
заполнение, 55 анкет были удалены из-за не-
соответствия указанного региона) и 2534 ро-
дителя (481 из них не прошел скрининг, 
156 отказались от заполнения, 175 прервали 
свое участие, еще 133 анкеты были удалены 
из-за несоответствия указанного региона) . 
Доля опрошенных от всех детей 10—17 лет 
составила 2,56% (данные рассчитаны по 
Статистическому бюллетеню Росстата на 
01 .01 .2021), среди опрошенных преобладают 
подростки 14—17 лет . Половина опрошенных 
детей (50,6%) в настоящее время обучаются в 
общеобразовательных учреждениях (школе, 
лицее, гимназии), 40% — в колледже, учи-
лище, еще 7,4% — в техникуме . Подростки, 
как правило, совместно проживают с двумя и 
более членами семьи (33,6% отмечают «3 че-
ловека», 35,7% — «4 человека», 18,5% — «5 и 
более человек») . Большинство (64%) живет с 
родными родителями (мамой и/или папой), 
24,4% — с одним из родителей, еще 6,7% — в 
приемной семье, с опекунами .

Превосходящая доля опрошенных отно-
сится к городскому населению (70,2% детей 
и 74,4% родителей — жители городов и по-
селков городского типа) . Респонденты-роди-
тели — преимущественно женщины (92,6%), 
около половины (52,6%) принадлежит к воз-
растной группе 26—40 лет, 41,1% — к группе 
41—55 лет . Респонденты, как правило, со-
вместно проживают с двумя и более членами 
семьи (29,7% — втроем, 40,7% — вчетвером, 
18,3% — впятером и более), в том числе с 
детьми младше 18 лет (у 47,3% — один ребе-
нок в семье, у 39,5% — двое детей, у 12,7% — 
трое детей) .

Оценки материального положения семьи 
в оценках детей и родителей несколько рас-
ходятся: 27,2% детей в противовес 40,7% 
родителей характеризуют материальное по-
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ложение своей семьи как «денег хватает на 
еду и одежду, но на более крупные покупки 
(смартфон, компьютер, телевизор) не хвата-
ет»; 34,5% опрошенных детей полагает, что 
«денег достаточно, чтобы купить все, что счи-
таем нужным», доля таких же оценок среди 
родителей составила всего 16,7% . Вариант 
ответа «денег хватает на крупные покупки и 
отдых, но покупка автомобиля недоступна» 
не вызвал расхождений: его выбрали 18,1% 
детей и 17,5% родителей .

Результаты опроса родителей и детей 10—
17 лет в Тамбовской области обсуждались в 
г . Тамбов 14 октября 2021 г . при участии ре-
гиональных и городских органов управления 
образованием, социальной поддержки, опеки 
и попечительства, представителя уполномо-
ченного по правам ребенка, родителей, груп-
пы исследователей .

Результаты исследования 
в Тамбовской области

Родители и дети сходятся в оценках обра-
зовательной системы: позитивно отзываются 
об интересе к школьным занятиям 71% роди-
телей и 70,6% детей, а также об учебе в це-
лом — 75,1% и 77,8% соответственно (табл . 1) .

Среди дополнительных занятий родите-
ли и дети чаще всего выбирают спортивные 
(37,5% родителей и 32,6% детей), дополни-
тельные занятия по школьным предметам 
(репетитор, подготовка к экзаменам, посту-
плению) — 18,4% и 12,9% соответственно . 
Высокая доля опрошенных останавливается 

на варианте ответа «никаких занятий не по-
сещает/не посещаю» — 27,8% родителей и 
34,2% детей .

Вопросы домена «Образование» включали 
также тему восприятия среды, в которой об-
учается ребенок, ее комфортности и, напро-
тив, агрессивности . Как показали результаты, 
78,6% детей не видели и не сталкивались с 
травлей в школе за последний месяц . В то же 
время каждый десятый (11,1%) наблюдал или 
непосредственно сталкивался с проявления-
ми жестокого поведения, из них более пятой 
части — в группах мальчиков 10, 11 и 13 лет, 
девочек 11 и 14 лет . Необходимо обратить 
внимание на значимый показатель «затрудня-
юсь ответить» по всей региональной выборке 
(10,3%), который может говорить либо о не-
готовности или нежелании подростков бесе-
довать на такие темы, либо о том, что вопрос 
сформулирован не самым понятным образом .

В ходе обсуждения представленных ре-
зультатов специалисты и эксперты обратили 
внимание на необходимость рассмотрения 
подхода к оценке интереса к учебе с точки 
зрения мотивации, а также отметили необ-
ходимость найти подход к актуальной сенси-
тивной теме кибербуллинга, конфликтов вне 
стен школы . Кроме того, в перспективе необ-
ходимо обратить внимание на формулировку 
вопроса о «дополнительных занятиях»: если 
взрослые понимают их как дополнительное 
образование (музыкальная или художествен-
ная школа, спортивные секции, клубы, круж-
ки), то с точки зрения детей чаще это допол-
нительные уроки в школе .

Таблица 1
Результаты исследования в Тамбовской области. Образование

Отношение к образованию
Родители

N=1589
Дети

N=1942

1 . Как часто вам/вашему ребенку интересно на уроках и занятиях (в школе, 
колледже и т .д .)?
(% ответивших 4 или 5 по 5-балльной шкале, где 1 — никогда, 5 — всегда)

71,0% 70,6%

2 . Насколько вам/вашему ребенку нравится учиться в школе (в колледже и т .д .)?
(% ответивших 4 или 5 по 5-балльной шкале, где 1 — совсем не нравится, а 5 — 
очень нравится)

75,1% 77,8%

3 . Какие у вас/вашего ребенка итоговые оценки в школе (колледже и т .д .)?
(% ответивших, что дети получают в школе «все пятерки» или «только пятерки и 
четверки»)

61,1% 64,2%



144

Гарифулина Э.Ш., Ипатова А.А.
Опрос детей как обязательный элемент формирования индекса детского благополучия
Психологическая наука и образование . 2021 . Т . 26 . № 6

Оценка здоровья: 88% опрошенных роди-
телей и 84,8% опрошенных детей подтверж-
дают, что у них (их детей) нет каких-либо 
ограничений по здоровью, которые бы им 
сильно мешали жить полноценной подростко-
вой жизнью . Отметили, что дети занимаются 
физкультурой и спортом вне школы — 50% 
родителей и 44,6% детей (табл . 2) .

Безопасность: ответы детей и родителей 
Тамбовской области характеризуют обстанов-
ку и в школе, и на улице, и дома (табл . 3) . По 
мнению подавляющего большинства, самое 
безопасное место — дом (95,6% родителей 
и 90,3% детей) . Тем не менее в рамках дис-
куссии эксперты выразили необходимость 
расширения блока вопросов: если ребенок не 
чувствует себя в каком-то месте безопасно, он 
должен иметь возможность объяснить, почему .

Направление для улучшения и развития 
вопросов, позволяющих оценить распростра-
ненность насилия в семье, подсказали сами 

дети в ответах на открытый вопрос «На ваш 
взгляд, что в первую очередь нужно делать, 
чтобы отношение к детям улучшилось?» . 
Обработка анкет показала (табл . 4), что под-
ростки чаще статистически ожидаемого от-
мечали, что взрослые никогда не повышают 
на них голос, не кричат (27,1% при средних 
показателях 17,4%), очень редко (38,7% при 
средних показателях 33,7%) . Никогда не на-
казывают физически (86,7% при средних по-
казателях 76,2%) . Не бывает ссор в семье — 
82,4% (средний показатель — 71,5%) .

По мнению экспертов и авторов исследова-
ния, высока вероятность, что детям не вполне 
понятен смысл формулировок «физическое 
насилие», «применение силы», «семейные 
ссоры или скандалы» . В ответах на открытый 
вопрос желаемые модели поведения взрос-
лых по отношению к детям описаны просто: 
«любить», «не пить», «не врать», «не бить», 
«стараться не ругаться с ними [детьми]», «по-

Таблица 2
Результаты исследования в Тамбовской области. Здоровье

Отношение к здоровью
Родители

N=1589
Дети

N=1942

1 . Есть ли у вас (у ваших детей) ограничения по здоровью?
(% детей, ответивших, что у них нет ограничений)

88% 84,8%

2 . Вы/ваш ребенок занимаетесь (занимается) физической активностью или 
каким-либо видом спорта (вне школьных уроков физкультуры или занятий в 
колледже)? Если да, то чем именно?
(% детей, ответивших, что они занимаются спортом вне школьных уроков)

50% 44,6%

3 . За последний месяц были ли вы/был ли ваш ребенок участником какой-либо 
драки или видел ее со стороны?
(% ответивших «не был участником и не видел драку со стороны»)

78,2% 80,4%

Таблица 3
Результаты исследования в Тамбовской области. Безопасность

Оценка безопасности
Родители

N=1589
Дети

N=1942

1 . Насколько безопасно вы/ваш ребенок чувствует себя в школе?
(% ответивших 4 или 5 по 5-балльной шкале, где 1 — «чувствую себя в постоян-
ной опасности», а 5 — «чувствую себя абсолютно безопасно»)

88,9% 84,6%

2 . Насколько безопасно вы/ваш ребенок чувствует себя на улице?
(% ответивших 4 или 5 по 5-балльной шкале, где 1 — «чувствую себя в постоян-
ной опасности», а 5 — «чувствую себя абсолютно безопасно»)

72,4% 70,5%

3 . Насколько безопасно вы/ваш ребенок чувствует себя дома?
(% ответивших 4 или 5 по 5-балльной шкале, где 1 — «чувствую себя в постоян-
ной опасности», а 5 — «чувствую себя абсолютно безопасно»)

95,6% 90,3%
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нимать», «уважать всех, несмотря на возраст, 
вес, рост, моральные ценности» и др .

С точки зрения оценки благополучия ре-
спонденты в возрасте 10-17 лет также пред-
ложили другой, более близкий и понятный им 
тезаурус . В ответе на открытый вопрос «Какой 
важный вопрос мы не задали?» дети предло-
жили варианты: «Как дела?», «Как настрое-
ние?», «Как я себя чувствую?», «Нравится ли 
мне моя жизнь?», «Счастлив ли я?», «Какая 
мне нужна помощь?», «Люблю ли я себя?» . 
Предложенные варианты во многом сходны с 
подходом, реализованным в анкете британско-
го Индекса субъективного благополучия (An 
Index of Children‘s Subjective Well-Being) [15], а 
активное участие детей в ответах на откры-
тые вопросы подтверждает их потребность и 
готовность быть вовлеченными в обсуждение 
собственной жизни, что также может считать-
ся одним из показателей благополучия [5] .

Пилотный проект получил в целом по-
зитивные оценки специалистов области и 
участников дискуссии, которые в то же время 
отметили несколько направлений для разви-
тия индекса детского благополучия в России . 
В частности, специалисты выразили заинте-
ресованность в данных об эмоциональном и 
психологическом благополучии детей, а также 
по отдельным группам детей: в замещающих 
и кровных семьях, с особенностями развития, 
в организациях для детей-сирот . Запрос на 
изучение мнения детей в институциональ-
ной системе остается высоким, несмотря на 
развернутую систему мониторинга: изучение 
различных показателей деятельности учреж-
дений для детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей [10], в том числе ме-
тодики Мониторинга соответствия организа-

ций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, требованиям постанов-
ления Правительства Российской Федерации 
от 24 мая 2014 г . № 481, предусматривающе-
го участие самих детей .

Выводы

Опыт пилотного исследования в рамках 
проекта по разработке национального индекса 
детского благополучия в Российской Федерации 
позволяет сделать несколько основных выводов:

1 . Опрос детей является основой оценки 
субъективного благополучия, которое входит 
в индекс благополучия детей самостоятель-
ным доменом и является обязательным эле-
ментом любого исследования по детскому 
благополучию .

2 . Пилотное исследование оценки детьми 
своего благополучия позволило детализи-
ровать и конкретизировать некоторые пред-
ставления и смыслы понятия «детское благо-
получие» среди специалистов, родителей и 
детей 10-17 лет, а также определить вектор 
развития предложенной методологии и ин-
струментария .

3 . В числе наиболее важных задач инстру-
ментов и процедур оценки детского благопо-
лучия можно выделить необходимость дора-
ботки структуры (доменов) индекса благопо-
лучия с учетом мнения детей — участников 
пилотного исследования, упрощение и адап-
тацию для восприятия формулировок детьми, 
в том числе социально уязвимыми группами 
[15], разработку дружественного инструмен-
тария для детей младшего возраста .

4 . Важно определить единую методику ор-
ганизации опроса детей, принять решение в 
отношении организации выборки (проводить 

Таблица 4
Результаты исследования в Тамбовской области. Насилие в семье

Оценка взаимоотношений ребенка и взрослого в семье
Родители

N=1589
Дети

N=1942

1 . Как часто взрослые повышают на вас голос, кричат?
(% ответивших «никогда»)

15,8% 27,1%

2 . Как часто взрослые наказывают вас физически, применяют силу?
(% ответивших «никогда»)

85,4% 86,7%

3 . За последний месяц были или не были в вашей семье ссоры или скандалы?
(% ответивших «никогда»)

82,1% 82,4%
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сплошное обследование либо стратифици-
рованное согласно социально-демографи-
ческой характеристике детского населения 
региона, использовать ли квоты, проводить 
опрос через домохозяйства или образова-
тельные учреждения для детей) .

5 . При подготовке исследований для ин-
декса детского благополучия необходимо 
предусматривать возможность участия и экс-
пертизы детей, а также готовить результаты 
таких исследований в формате, доступном и 
понятном для детей .
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Представлены материалы факторизации массива данных, полученных по 
используемым в психодиагностическом комплексе методикам . Она прово-
дилась в рамках разработки инструментария социально-психологическо-
го обследования кандидатов в замещающие родители . Определен вклад 
каждого компонента в успешность замещающего материнства . Выделены 
инвариантные и вариантные характеристики успешных приемных мате-
рей (N=128) . Приемные матери были отобраны на основании экспертного 
мнения профессионального сообщества и обучались на коучеров замеща-
ющих семей . Показано, что успешные приемные матери обладают рядом 
характеристик, позволяющих им воспитывать приемных детей длительное 
время . Данные характеристики целесообразно рассматривать в качестве 
критериев отбора ресурсных потенциальных опекунов . Инвариантные ха-
рактеристики: жизнеспособность семьи, доминирование мотивации альтру-
изма и самореализации себя в детях, высокий уровень управления своими 
эмоциями, экстраверсия, сознательность, эмоциональная стабильность, 
родительские компетенции . Вариантные: стаж приемного родительства, 
выраженность мотивации, направленной на разрешение семейного и лич-
ностного кризисов, замещение ребенка, решение демографических про-
блем, заполнение пустого гнезда, а также уровень эмоционального интел-
лекта и его компонентов (кроме управления своими эмоциями), личност-
ные черты (уровень уступчивости, открытости опыту), альтруистическое 
инвестирование . Инвариантно-вариантный подход позволяет обратиться к 
социально-психологическому портрету приемной матери целостно .
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As part of the development of tools for sociopsychological assessment of pro-
spective foster parents, we conducted a factorization of the array of data ob-
tained with a set of diagnostic techniques and identified the contribution of each 
component to the success of foster care . Invariant and variant characteristics of 
successful foster mothers are highlighted (N=128) . Foster mothers were selected 
based on the expert opinion of the professional community and trained as coach-
es of foster families . It is shown that successful foster mothers have a number of 
characteristics that allow them to raise foster children over a long period of time . 
These characteristics should be considered as criteria for selecting potential reli-
able guardians . Among the invariant characteristics are: the viability of family, the 
dominance of motivation of altruism and self-realization in children, high levels of 
emotion management, extroversion, consciousness, emotional stability, parental 
competence . The variant characteristics are as follows: the experience of foster 
parenting, the intensity of motivation aimed at resolving family and personal cri-
ses, ‘replacing’ a child, solving demographic problems, filling an empty nest, as 
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Введение

Проблема необходимости законодатель-
ного закрепления социально-психологическо-
го обследования граждан, желающих принять 
детей-сирот на воспитание в семью, в по-
следние годы разделила общество . В число 
«согласных» вошли сами опекуны детей-си-
рот, уверенные в том, что это защита прав 
приемного ребенка и замещающей семьи . 
«Противники» считают саму процедуру об-
следования оскорбительной, нарушающей 
конфиденциальность и бесполезной для про-
гноза эффективности замещающей семей-
ной заботы . Негативное отношение к подбору 
потенциальных замещающих родителей на 
основе социально-психологических критери-
ев вызвано отсутствием единых требований 
к диагностическому инструментарию, много-
численными случаями использования недо-
статочно надежных и валидных методик, а 
также направленностью диагностики исклю-
чительно на оценку личностных и семейных 
дефицитов .

Результаты отечественных и зарубежных 
исследований доказывают зависимость ресур-
сов семьи и устойчивости ее функционирова-
ния в процессе воспитания детей-сирот с куму-
лятивными травмами [9; 28]; эмоциональными 
[26] и поведенческими расстройствами [24]; 
трудностями в психологической адаптации 
[18]; нарушениями привязанности [30] .

В современных исследованиях в качестве 
специфических ресурсов опекунов выделяют, 
прежде всего, мотивацию, ориентированную 
на ребенка [9; 11], эмоциональную связь [12; 
16], потребность в идентификации с ним [15], 
адекватность дисциплинарных мер, гибкость, 
эмоциональную устойчивость, чуткость [31], 
готовность сотрудничать с заинтересованны-
ми сторонами [15], устойчивость семьи [5; 13; 
21; 31], настойчивость и надежду [29] .

Как опекуны, так и сами приемные де-
ти в качестве ресурсов семьи определяют 
открытость, сознательность и готовность 
к трудностям; поддерживающую семейную 
атмосферу и поддержку общества [27] . Важ-
нейшим предиктором и прогностическим 
показателем ресурсности замещающей 
семьи исследователи считают ее жизнеспо-
собность [6; 10; 17] . Доказано, что устойчи-
вые семьи, способные создать заботливые, 
стабильные отношения со своими детьми, 
могут разрешать их эмоциональные пробле-
мы, вызванные ранними нарушениями при-
вязанностей [34]; способствуют развитию 
положительных результатов семейного вос-
питания [33] . Несмотря на стрессовые фак-
торы, они способны поддерживать нормаль-
ное функционирование семьи и продолжать 
воспитывать детей в течение многих лет, 
выполняя важную функцию в системе защи-
ты детей [25] .

well as the level of emotional intelligence and its components (except emotion 
managment); personality traits (level of compliance, openness to experience); 
altruistic investment . The invariant-variant approach enables us to address the 
sociopsychological portrait of the foster mother in its integrity .

Keywords: foster mothers, invariant and variant characteristics, sociopsycho-
logical portrait, orphan child .
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Жизнеспособность семьи рассматривает-
ся с позиции ее возможностей к восстанов-
лению после стрессовых событий [8] . Прием 
и воспитание ребенка в семье нарушают ее 
привычное функционирование, заставляя 
семью переживать специфические кризисы 
на этапах своего становления в качестве за-
мещающей [14] . Операциональная модель 
жизнеспособности семьи описывается как 
динамический процесс устойчивости, само-
управления и роста, который происходит в 
ответ на кризисы и стрессы [32]; транзакци-
онный процесс совладания и адаптации, раз-
ворачивающийся во времени [23] . Уровень 
жизнеспособности семьи и усиливающих его 
компонентов может быть использован как 
один из основополагающих критериев подбо-
ра потенциальных замещающих родителей .

Важнейшим «носителем» жизнеспособ-
ности в замещающей семье является мать, 
т .к . именно она чаще, чем отец, принимает на 
себя «тяжесть приема», от ее личностных ре-
сурсов во многом зависит устойчивость всей 
семейной системы [12; 20; 22] .

Таким образом, ресурсный подход должен 
стать основополагающим в отношении требо-
ваний к отбору вариативного инструментария 
для социально-психологического обследова-
ния потенциальных замещающих родителей, 
в рамках которого уровень жизнеспособности 
семьи можно рассматривать в качестве важ-
нейшего критерия оценки ее ресурсности .

Программа исследования

Цель исследования — выделить инвари-
антные и вариантные характеристики эффек-
тивных приемных матерей (далее — ПМ) в 
рамках разработки инструментария социаль-
но-психологического обследования кандида-
тов в замещающие родители .

Мы предположили, что успешные ПМ об-
ладают рядом характеристик, которые по-
зволяют им воспитывать приемных детей 
длительное время, и эти социально-психо-
логические характеристики целесообразно 
рассматривать в качестве критериев отбора 
ресурсных потенциальных опекунов .

В исследовании приняли участие успеш-
ные замещающие матери, чья эффектив-

ность была доказана результатами их дея-
тельности: отсутствие отказов от воспитания 
детей, успешное прохождение кризисных эта-
пов становления семьи в качестве замеща-
ющей, позитивные результаты выпускников 
семей в условиях самостоятельной жизни, 
наставничество над замещающими родите-
лями, переживающими трудности, связанные 
с воспитанием детей-сирот и др .

В соответствии с данными требованиями 
в выборку вошли 128 ПМ, отобранных на ос-
новании экспертного мнения специалистов 
служб сопровождения и профессионального 
сообщества приемных родителей, объеди-
ненных в региональные ассоциации (43 ре-
гиона) . Исследование проходило в условиях 
их подготовки в качестве коучеров приемных 
семей . Возраст варьировал от 36 лет до 61 го-
да (46,97+5,9), средний стаж приемного роди-
тельства составил 9,39+4,2 г . Большинство 
ПМ состояли в зарегистрированном браке 
(71,1%) более 10 лет, а также считали заме-
щающее родительство своей профессиональ-
ной деятельностью в условиях постоянной 
трудовой занятости (60,9%) .

Нами была разработана модель ресурс-
ной ПМ . В основу модели положена идея 
«жизнеспособности семьи», т .е . ее возмож-
ности справляться со стрессом приема, моби-
лизовывать собственные ресурсы и ресурсы 
семьи, сохранять устойчивость и уверенность 
в своих силах, поддерживать здоровый уро-
вень функционирования семьи, несмотря на 
различные вызовы в процессе осуществле-
ния замещающей семейной заботы .

В соответствии с моделью жизнеспособ-
ности семьи [32] были выделены психологи-
ческие характеристики, способствующие ее 
развитию . Это, прежде всего, сами показа-
тели жизнеспособности: качество семейных 
коммуникаций, позволяющих чувствовать 
членам семьи свое единство, связность, яс-
ность информационных потоков, способность 
семьи к метакоммуникациям, гибкость реа-
гирования в сложных обстоятельствах, при-
нятие стрессовых событий как части жизни, 
готовность к совместному преодолению стра-
даний с выходом на взаимопонимание . А так-
же направленность на семью («семейная ин-
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тернальность») или на поддержку социально-
го окружения («семейная экстернальность») . 
К показателям, усиливающим/ослабляющим 
жизнеспособность приемной семьи, были от-
несены типы мотивации приема ребенка на 
воспитание, показатели эмоционального ин-
теллекта, личностные черты самой замещаю-
щей матери, входящие в комплекс «Большая 
пятерка» (экстраверсия, уступчивость, со-
знательность, эмоциональная стабильность, 
социальный интеллект), черты темной триады 
(макиавеллизм, нарциссизм, психопатия), 
альтруистическое инвестирование, оценки 
жизненной ситуации, удовлетворенность раз-
личными аспектами своей жизни, включая 
отношения с членами семьи, родительские 
компетенции и т .д .

Методы

В соответствии с моделью был разработан 
психодиагностический комплекс, направлен-
ный на выявление ресурсных характеристик 
приемной матери, верификация с которыми 
позволила бы уточнить критерии подбора по-
тенциальных опекунов . В комплекс вошли: 
Шкала жизнеспособности семьи [3], Опрос-
ник эмоционального интеллекта [7], Короткий 
опросник Темной триады [4], опросник «Боль-
шая пятерка» [2], Шкала альтруистического 
инвестирования [1], методики «Мотивация 
приема ребенка-сироты в семью» и «Стан-
дартизированное интервью» (В .Н . Ослон) .

Предварительно проведенная факториза-
ция массива данных, полученных по исполь-
зуемым в психодиагностическом комплексе 
методикам (исключение составило стандар-
тизированное интервью), позволила опреде-
лить вклад каждого компонента в успешность 
замещающего материнства . Выделенные 
5 факторов, объяснившие 60,2% общей дис-
персии (F1 — эмоциональный интеллект — 
19,95%; F2 — жизнеспособность семьи — 
12,2%; F3 — тип мотивации приема — 8,84%; 
F4 — личностные черты — 8,84%; F5 — оцен-
ка воспитательных умений — 7,99%), позво-
лили выстроить иерархию вклада данных 
компонентов в успешность ПМ .

Исследование проводилось в соответ-
ствии с этическими стандартами декларации 

Хельсинки 1964 года . Респонденты были оз-
накомлены с целями и задачами и дали ин-
формированное согласие на участие . Иссле-
дование осуществлялось в онлайн-формате 
по всем методикам одновременно, занимало 
не более 60 минут и было анонимным .

При статистической обработке были ис-
пользованы: факторный анализ (метод глав-
ных компонент, вращение Варимакс); кла-
стерный анализ методом k-средних; альфа 
Кронбаха; однофакторный дисперсионный 
анализ, t-критерий Стьюдента, критерий Ман-
на-Уитни для анализа количественных пере-
менных; критерий χ2 для сравнения групп по 
качественным признакам .

Результаты и обсуждение

На основании кластерного анализа (метод 
k-средних) при предварительном нормирова-
нии данных все приемные матери были раз-
делены на 4 группы . Основанием кластери-
зации послужили уровень жизнеспособности 
семьи, а также направленность: на семью 
(«интернальная»), на взаимодействие с со-
циумом («экстернальная»), которая оцени-
валась по шкале «социальные ресурсы» [3] . 
Полученные данные представлены в табл . 1 .

Первая группа ПМ характеризуется сред-
ним, ближе к низкому уровнем жизнеспособ-
ности, а также показателей принятия и гибко-
сти с ориентацией на социальное окружение 
в преодолении трудных жизненных ситуаций 
(«экстернальные») . Средний стаж приемного 
родительства составил 9,29 г . (+4,8), т .е . каж-
дая 4-я ПМ имела стаж до 5 лет .

Во вторую группу попали ПМ с высоким 
уровнем всех показателей жизнеспособности 
семьи, ориентированные на семью («интер-
нальные») . Средняя продолжительность их 
стажа приемного родительства была самой 
длительной по сравнению с другими группами 
(10,83+3,5 г .) .

У третьей группы уровень жизнеспособ-
ности и других ее показателей не отличался 
от 1-ой, кроме направленности на семью 
(«интернальные») . Средний стаж приемного 
родительства составил 8,89 г . (+3,8) .

В 4-ю группу вошли ПМ со средним уров-
нем жизнеспособности семьи, «экстерналь-
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ные» . Средний стаж приемного родительства 
составил 8,2 г . (+3,8) .

Уровень выраженности характеристик 
жизнеспособности семьи в разных группах 
представлен на рис . 1 .

В целом между группами ПМ не получены 
значимые различия по супружескому статусу 
(c2=0,633 при р=0,275), но выявлены по стажу 
приемного родительства (c2=15,044, р=0,02) .

Независимо от группы ПМ высоко оце-
нивают свои родительские компетенции . 

В рамках стандартизированного интервью 
респондентам предлагалось оценить 16 уме-
ний и навыков взаимодействия с ребенком 
по 5-балльной шкале (от 1 — низкий до 5 — 
высокий), которые с помощью факторного 
анализа были распределены по четырем 
шкалам . Коэффициент альфа Кронбаха для 
всех шкал варьирует от 0,811 до 0,840 . Ана-
лиз показал, что группы ПМ не различаются . 
Все ПМ обладают необходимыми умениями и 
навыками: регулирования эмоций (F=0,172; 

Таблица 1
Показатели жизнеспособности семьи в разных группах ПМ (ср. знач. и ст. откл.)

Рис. 1. Результаты группировки всех ПМ по характеристикам жизнеспособности семьи 
(кластерный анализ, метод k-средних при нормировании данных через z-значения)
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р=0,915); ухода за ребенком и его воспитания 
(F=0,225; р=0,879); своевременной поддерж-
ки ребенка (F=1,039; р=0,378); доверительной 
коммуникации (F=0,3222; р=0,802) .

Независимо от группы все респондентки 
за последние 2 года пережили различные 
стрессовые события от смерти и болезни 
близких до проблем детей с законом и шко-
лой . По частоте встречаемости данных со-
бытий получены значимые различия между 
группами (χ2=65,508 при р=0,00) . В качестве 
наиболее «травмированных» можно назвать 
1-ю и 2-ю группы, где большинство семей 
пережило утрату в связи со смертью родных и 
близких, а также горе из-за их болезни . На со-
бытия, связанные с проблемами воспитания 
детей, указывает 1-я и 3-я группы . В 4-й груп-
пе чаще сообщали о конфликтах в семейных 
отношениях .

Респонденты всех групп не различались в 
оценках уровня интенсивности своих пережи-
ваний (χ2=1,957 при р=0,581) в ответ на дан-
ные события . Все ПМ оценили интенсивность 
переживаний достаточно высоко: от 7,22 
до 7,92 баллов из 10 возможных . При этом 
они по-разному, в зависимости от уровня 
жизнеспособности и направленности семьи, 
описывали влияние этих переживаний на от-
ношения (χ2=22,4 при р=0,008) . ПМ 2 группы 
(75,0%) чаще указывали на усиление связно-
сти и близости в семье . У ПМ 1 группы (19%) 
выявлена самая высокая доля роста уровня 
дистанцирования в семьях .

При оценке удовлетворенности ПМ от-
дельными аспектами жизни получены значи-
мые различия по всем показателям (р<0,01): 
настроение, активность, жилищные условия, 
работа, образование, состояние здоровья, от-
ношения с родными и близкими, с супругом, 
с детьми, состояние здоровья родных и близ-
ких, характер и поведение детей . Оценки ПМ 
первой и второй групп оказались полярными: 
во 2-й группе по большинству показателей 
получены самые высокие оценки, в 1-й — са-
мые низкие, несмотря на то, что доля травма-
тических событий у них примерно одинакова . 
Матери 4-й группы в большей степени удов-
летворены своим здоровьем и жилищными 
условиями .

Ответы на вопрос «Какие чувства вы чаще 
всего испытываете, думая о ближайшем буду-
щем своей семьи?» у ПМ всех групп не разли-
чались . Они отмечали: уверенность (χ2=6,230; 
р=0,101), надежду (χ2=0,937; р=0,817), бес-
покойство и тревогу (χ2=6,230; р=0,101) . Чув-
ства безразличия и безысходности не отметил 
никто . При этом ПМ 1-й группы (42,1%) чаще 
других отмечали переживания беспокойства и 
тревоги в отношении перспектив своей семьи .

Анализ мотивации приема детей в семью 
(альфа Кронбаха=0,829) показал, что значи-
мые различия отсутствуют по следующим 
типам: решение экзистенциальных и матери-
альных проблем, религиозная мотивации . Их 
можно считать общими для успешных прием-
ных матерей (табл . 2) .

ПМ 3-й группы чаще других руководству-
ются мотивациями, направленными на раз-
решение кризиса (семейного, личностного) и 
замещение ребенка . При данных типах моти-
вации процесс принятия приемного ребенка 
значительно удлиняется . 2-я группа чаще ре-
ализует потребности в заполнении «пустого 
гнезда» и в решении демографических про-
блем . Тем не менее ведущими типами моти-
вации для всех ПМ стали самореализация 
себя в детях и альтруизм .

Анализ показателей эмоционального ин-
теллекта (альфа Кронбаха=0,950) вывел на 
лидерские позиции семьи с более высокими 
уровнями жизнеспособности (2-я и 4-я груп-
пы), независимо от направленности (табл . 3) .

Группы ПМ значимо различаются по всем 
характеристикам эмоционального интеллек-
та, но объединяет их высокий уровень управ-
ления своими эмоциями и средний уровень 
контроля над эмоциональной экспрессией . 
У «экстернальных» ПМ выше контроль экс-
прессии, чем у «интернальных» (t=2,466 при 
р=0,015), а ПМ, оценившие свои семьи как 
более жизнеспособные, лучше осознают и 
понимают свое настроение, эмоции и их воз-
действие на окружающих, контролируют раз-
рушающие импульсы, вовлечены в свою де-
ятельность, более настойчивы в достижении 
целей (р<0,01) .

Сравнительный анализ выраженности лич-
ностных черт (альфа Кронбаха=0,738) между 
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Таблица 2
Типы мотивации приемных матерей разных групп

Таблица 3
Уровни эмоционального интеллекта ПМ разных групп
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группами ПМ выявил значимые различия по 
шкале «уступчивость» (табл . 4) . При этом ма-
тери из «интернальных» групп имеют более 
высокие значения в уступчивости (t=-2,890 
при р=0,005) и по социальному интеллекту 
(t=-2,323 при р=0,022) . Они в большей степени 
готовы прийти к согласию, ориентированы на 
сотрудничество, чаще проявляют сочувствие 
и доверие, что позволяет компенсировать 
базовое недоверие к миру у приемных детей . 
По уровню социального интеллекта лидерами 
стали ПМ 2-й группы . Для них характерны от-
крытость новому опыту, лучшее понимание об-
ратной связи и креативность .

Сопоставление средних значений резуль-
татов, полученных в группах успешных ПМ и 
группе женщин в исследовании Г .Г . Князева 
и соавторов [2], показало, что по всем показа-
телям у ПМ они выше . Исключение составила 
экстраверсия . Можно отметить, что успешные 
ПМ имеют определенный личностный строй, 
отличающий их от других женщин .

Сравнительный анализ черт темной триа-
ды (альфа Кронбаха=0,708) между группами 
ПМ выявил значимые различия по шкалам: 
макиавеллизм и нарциссизм . Проявления ма-
киавеллизма и нарциссизма несколько выше 
у приемных матерей 2-й и 4-й групп, однако их 
показатели значительно ниже, чем в исследо-
вании М .С . Егоровой и соавторов [4] . Можно 

предположить более высокий уровень психо-
логического здоровья у успешных ПМ нашей 
выборки .

Для ПМ независимо от группы характе-
рен и высокий уровень альтруистического 
инвестирования (альфа Кронбаха=0,890) . 
ПМ выбирают стратегии поведения, которые 
«способствуют благополучию окружающих, 
повышению качества своих межличност-
ных связей с другими людьми и их роста, 
то есть приумножению своего социального 
капитала» [1] . Тем не менее между группа-
ми существуют значимые различия (F=4,123; 
р=0,008) . Наиболее высокий уровень альтру-
истического инвестирования характерен для 
ПМ 2 группы, наиболее низкий — для ПМ 
1 группы .

Таким образом, успешные ПМ обладают 
рядом характеристик, которые позволяют 
им, несмотря на переживания стрессовых 
событий, уникальных для этих семей, на про-
тяжении многих лет воспитывать приемных 
детей и оказывать помощь другим замеща-
ющим семьям . При этом они неоднородны . 
Дифференциация групп на основе оценок 
жизнеспособности семьи показывает не-
обходимость выделения особых типов ПМ . 
Проведенный анализ позволил выделить 
инвариантные и вариантные характеристики 
успешных ПМ .

Таблица 4
Личностные черты ПМ разных групп
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Рис. 2. Инвариантные характеристики успешных приемных матерей

Рис. 3. Вариантные характеристики приемных матерей
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К вариантным характеристикам успеш-
ных ПМ можно отнести (рис . 3): стаж прием-
ного родительства; разные неблагоприятные 
события в семьях и направленность реагиро-
вания на эти события; чувства, связанные с 
ближайшим будущим семьи; выраженность 
типов мотивации (направленной на разре-
шение семейного и личностного кризисов; 
замещение ребенка; решение демографиче-
ских проблем; заполнение пустого гнезда); 

проявления характеристик эмоционального 
интеллекта (кроме управления своими эмо-
циями) при общем высоком его уровне во 
всех группах; выраженность черт личности 
(уступчивость, социальный интеллект, маки-
авеллизм и нарциссизм); выраженность аль-
труистического инвестирования при общем 
высоком уровне .

Заключение
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Представленное в статье исследование было направлено на выявление 
совместного влияния семейных, школьных отношений и отношений с 
друзьями на общую удовлетворенность жизнью и уровень субъективного 
благополучия детей . Эксперимент реализован в рамках международной 
коллаборации по изучению благополучия детей Children’s Worlds (ISCWeB) 
(«Детский мир») . В ходе исследования разработан инструментарий, по-
зволяющий классифицировать детей в пространстве удовлетворенности 
семьей, школой и друзьями . Анализ сформированных кластеров позволяет 
учесть многомерность и неоднородность явления . Проведены адаптация 
и апробация предложенной методики на выборке из 1959 учащихся школ 
Тюменской области 10- и 12-летнего возраста . Согласно результатам, у 
детей 10 и 12 лет различаются как число сформированных кластеров, так 
и их качественный состав, что подтверждает возрастную динамику явле-
ния . Дети 10-и лет более категоричны в оценивании своего благополучия 
и удовлетворенности жизнью — они или удовлетворены жизнью, или не 
удовлетворены . Дети 12-и лет более детальны в оценивании удовлетворен-
ности жизнью; они способны выделять различные сферы и аспекты своей 
жизни, осуществлять дифференцированную оценку .

Ключевые слова: субъективное благополучие детей, индикаторы благопо-
лучия, удовлетворенность семьей, школой, друзьями, факторный анализ, 
кластерный анализ, деревья классификации .

Финансирование. Исследование выполнено в рамках государственного задания Министерства 
просвещения Российской Федерации от 11 .06 .2021 № 073-00041-21-03 «Научно-методическая 
разработка системы оценки благополучия ребенка в Российской Федерации» .

Для цитаты: Брук Ж.Ю., Игнатжева С.В. Субъективное благополучие детей 10-и и 12-и лет в 
пространстве удовлетворенности семьей, школой и друзьями // Психологическая наука и обра-
зование . 2021 . Том 26 . № 6 . C . 164—175 . DOI: https://doi .org/10 .17759/pse .2021260613



165

Bruk Zh.Yu., Ignatjeva S.V.
Subjective Well-Being of 10- and 12-year-old Children in the Space of Satisfaction with Family, School and Friends

Psychological Science and Education . 2021 . Vol . 26, no . 6

Введение

Адаптация иностранных опросников на 
русскоязычных выборках является предме-
том многих исследований . Описание про-
цесса, результаты адаптации и валидизации 
русскоязычной версии шкал удовлетворенно-
сти школой и друзьями Многокомпонентного 
опросника удовлетворенности жизнью для 

школьников Е . Хюбнера на выборке учащихся 
третьих классов представлены исследовате-
лями Т .Н . Канонир, И .Л . Углановой и Д .А . Фе-
дерякиным [7] . О .А . Сычев и коллеги пред-
ложили свой вариант опросника Е . Хюбнера, 
апробированный для детей 9—11 лет . Мето-
дика позволяет получить оценку удовлетво-
ренности жизнью по пяти шкалам: «Семья», 

Subjective Well-Being of 10- and 12-year-old 
Children in the Space of Satisfaction 
with Family, School and Friends
Zhanna Yu. Bruk
Tyumen State University, Tyumen, Russia
ORCID: https://orcid .org/0000-0003-2806-2513, e-mail: z .y .bruk@utmn .ru

Svetlana V. Ignatjeva
Daugavpils University, Daugavpils, Latvia; Tyumen State University, Tyumen, Russia
ORCID: https://orcid .org/0000-0002-3608-8409, e-mail: svetlana .ignatjeva@du .lv

The research presented in the article aims to identify the joint influence of fam-
ily, school relationships and relationships with friends on overall life satisfaction 
and subjective well-being in children . The experiment was implemented within 
the framework of the International Survey of Children’s Well-being — Children’s 
Worlds (ISCWeB) . In the course of the study we have developed a special set of 
tools for classifying children’s satisfaction with family, school, and friends . The 
analysis of the formed clusters allowed us to take into account the multidimen-
sionality and heterogeneity of the phenomenon . The adaptation and testing of the 
proposed technique was carried out on a sample of 1959 schoolchildren of the 
Tyumen region, aged 10 and 12 years . According to the results, the number of 
clusters formed and their qualitative composition are not uniform, which confirms 
the age dynamics of the phenomenon . 10-year-old children are more categorical 
in assessing their well-being and satisfaction with life: they are either satisfied 
with life or not satisfied . 12-year-old children are more detailed in assessing life 
satisfaction; they are able to identify various spheres and aspects of their lives 
and to carry out a differentiated assessment .

Keywords: subjective well-being of children; indicators of well-being; satisfaction 
with family, school, friends; factor analysis; cluster analysis; classification trees .

Funding. The article was written within the state assignment of the Ministry of Education of the Russian 
Federation “Scientific and methodological development of a child well-being assessment system in the 
Russian Federation”, no . 073-00041-21-03 dated 11 .06 .2021 .

For citation: Bruk Zh .Yu ., Ignatjeva S .V . Subjective Well-Being of 10- and 12-year-old Children in the 
Space of Satisfaction with Family, School and Friends . Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie = Psy-
chological Science and Education, 2021 . Vol . 26, no . 6, pp . 164—175 . DOI: https://doi .org/10 .17759/
pse .2021260613 (In Russ .) .



166

Брук Ж.Ю., Игнатжева С.В. Субъективное благополучие детей 10-и и 12-и лет в пространстве 
удовлетворенности семьей, школой и друзьями
Психологическая наука и образование . 2021 . Т . 26 . № 6

«Школа», «Учителя», «Я сам», «Друзья», а 
также общий показатель удовлетворенности 
жизнью [12] . На российской выборке были 
также адаптированы наиболее широко при-
меняемые в мире инструменты измерения 
субъективного благополучия (далее — СБ) в 
парадигме двухкомпонентной модели — Шка-
ла позитивного и негативного аффекта [9] и 
Шкала удовлетворенности жизнью Динера 
[11] . Разрабатывается инструментарий для 
оценки СБ детей с особыми образовательны-
ми потребностями [10] .

Рассматривая опыт адаптации «взрос-
лых» методик измерения СБ для использо-
вания на выборках детей, Т .О . Арчакова с 
коллегами основным определяет постструк-
туралистский подход к адаптации методик, 
который «переносит акцент с “внутреннего Я” 
на роль социального взаимодействия» . Она 
обращает внимание на расхождения между 
пониманием детского благополучия взрослы-
ми и пониманием самими детьми [2] .

В структуре когнитивно-оценочного ком-
понента благополучия ребенка Т .В . Архире-
ева выделяет удовлетворенность отношени-
ями с родителями, учителем, сверстниками 
и удовлетворенность успехами в школьной 
деятельности [1] .

Семья и хорошие отношения с близкими 
являются ключевыми факторами, связанными 
с СБ детей . Благоприятная атмосфера в семье 
и положительный семейный опыт являются бо-
лее сильными предикторами удовлетворенно-
сти жизнью, чем общение со сверстниками, и 
способствуют гармоничному развитию лично-
сти ребенка [8; 15; 17; 18] . Семья обеспечивает 
ребенку безопасную среду, в которой дети мо-
гут чувствовать заботу и защищенность .

Исследования благополучия детей за 
последние два десятилетия продемонстри-
ровали важность переменных, связанных со 
школой [6; 13] . Удовлетворенность школой, 
отношениями с учителями и одноклассника-
ми, безопасность и буллинг, успешность в об-
учении, школьные оценки и знания, получен-
ные в школе, показали корреляции различной 
выраженности с общей удовлетворенностью 
жизнью и детским благополучием [5; 13; 16; 
19; 20] . Согласно результатам нашего иссле-

дования, из всех сфер жизни (отношения с 
родными, семья, друзья, времяпровождение, 
материальное благополучие и др .) менее 
всего дети удовлетворены именно школьной 
жизнью [3; 15] .

Методы

Реализация представленного исследования 
включала в себя адаптацию шкал, позволяющих 
оценить удовлетворенность семьей, школьной 
жизнью и друзьями . Индикаторы удовлетворен-
ности были заимствованы из опросника между-
народного проекта по изучению СБ детей «Дет-
ский мир» (https://isciweb .org/; https://isciweb .
org/the-questionnaire/) . Уникальность проекта 
заключается в том, что исследователи «Дет-
ского мира», во-первых, работают с самими 
детьми и призывают широкую общественность 
услышать голоса детей . Во-вторых, задают де-
тям вопросы не только об уходе, поддержке и 
безопасности, а также о том, насколько дети 
ощущают, что их слышат взрослые — роди-
тели, учителя; получают ли дети возможность 
участвовать в принятии решений, касающихся 
их собственной жизни [14; 22] .

Индикаторы оценивались респондентами 
по пятибалльной шкале — от абсолютного 
несогласия (0) до абсолютного согласия (4) с 
предложенными утверждениями .

С целью снижения размерности простран-
ства индикаторов рассматриваемого явления 
был выполнен эксплораторный факторный ана-
лиз методом главных компонент . Метод враще-
ния: Варимакс с нормализацией Кайзера .

Факторный анализ позволил выявить 
трехфакторную структуру рассматриваемо-
го явления . Суммарный процент дисперсии, 
объясняемый выделенными факторами, со-
ставил 65,63% .

Первый фактор «Удовлетворенность се-
мьей» имеет наибольшую информативность 
и объясняет 24,09% суммарной дисперсии . 
Наибольшие факторные нагрузки имеют та-
кие индикаторы, как: «Если у меня возникнет 
проблема, моя семья мне поможет», «Моя 
семья заботится обо мне», «Я чувствую себя 
дома в безопасности» .

Второй фактор «Удовлетворенность 
школьной жизнью» объясняет 23,18% сум-
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марной дисперсии . Наибольшие факторные 
нагрузки имеют такие индикаторы, как: «Мои 
учителя слышат меня и с вниманием относят-
ся к тому, что я говорю», «Если у меня воз-
никнет проблема в школе, мои учителя мне 
помогут», «Мои учителя заботятся обо мне» .

Третий фактор «Удовлетворенность дру-
зьями» объясняет 18,34% суммарной диспер-
сии . Наибольшие факторные нагрузки име-
ют такие индикаторы, как: «Мы с друзьями 
хорошо ладим друг с другом», «Мои друзья 
обычно хорошо ко мне относятся», «Если у 
меня возникнет проблема, у меня есть друг, 
который меня поддержит» .

Проверка надежности опросника по его 
внутренней согласованности с помощью рас-
чета коэффициентов α-Кронбаха дала следу-
ющие результаты: удовлетворенность семьей 
(α=0,878), удовлетворенность школьной жиз-
нью (α=0,783), удовлетворенность друзьями 
(α=0,843) . Все шкалы показали оптимальную 
(достаточную) внутреннюю согласованность 
(α>0,75) .

Между интегративным показателем СБ по 
шкале Базовых доменов субъективного бла-
гополучия, а также всеми шкалами удовлет-
воренности выявлены прямые корреляции на 
высоком уровне статистической значимости . 
Шкалы удовлетворенности семьей, школь-
ной жизнью и друзьями имеют также прямые 
значимые корреляции с позитивными аф-
фектами и обратные с отрицательными, что 
доказывает конвергентную валидность пред-
лагаемой методики .

Анализ взаимосвязей между шкалами 
опросника показывает, что все корреляции 
между шкалами являются положительными 
и значимыми, что свидетельствует о высокой 
внутренней согласованности методики и под-
тверждает обоснованность объединения шкал 
в единый конструкт в рамках СБ личности .

Кластерный анализ в пространстве полу-
ченных факторов позволил выделить одно-
родные (с точки зрения рассматриваемого 
явления) группы (кластеры) детей . Причем 
у детей 10 лет и 12 лет различаются как 
число сформированных кластеров, так и их 
качественный состав, что подтверждает воз-
растную динамику явления . Анализ сформи-

рованных кластеров позволяет учесть много-
мерность и неоднородность явления . Как 
инструментарий на этом этапе исследования 
используются деревья классификации . Метод 
деревьев классификации является одним из 
наиболее популярных методов решения задач 
классификации и прогнозирования . Дерево 
классификации, построенное в пространстве 
индикаторов удовлетворенности семьей, 
школой и друзьями, позволяет оценить де-
скриптивную способность индикаторов и про-
гнозировать распределение респондентов по 
соответствующим кластерным группам на 
основании простых правил .

При анализе выделенных кластеров также 
были использованы:

— Шкала субъективного благополучия 
проекта «Детский мир»;

— Шкала общей удовлетворенности жиз-
нью;

— Шкала психологического субъективно-
го благополучия детей;

— Шкала базовых доменов субъективного 
благополучия проекта «Детский мир» .

Цель представленного исследования — 
изучить субъективное благополучие детей 10-
и и 12-и лет и оценить вклад в него удовлетво-
ренности семьей, школой и друзьями .

Задачи исследования:
— выявить значимость факторов «семья», 

«школа», «друзья» для субъективного благо-
получия детей 10-и и 12-и лет;

— выявить наиболее сильные индикаторы 
СБ и общей удовлетворенности жизнью для 
детей 10-и и 12-и лет в пространстве факто-
ров «семья», «школа», «друзья»;

— сравнить показатели СБ детей разных 
возрастных групп;

— сравнить показатели СБ мальчиков и 
девочек;

— описать полученные кластерные груп-
пы детей и сформулировать закономерности 
попадания ребенка в определенную кластер-
ную группу .

Результаты и их обсуждение

Процедура. Исследование проводилось 
школьным психологом в классе . Необходимое 
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согласие родителей было предварительно по-
лучено . Все дети и взрослые были ознаком-
лены с целями настоящего опроса и между-
народного проекта .

Выборка. Всего в исследовании приняли 
участие 1959 учащихся из 24 школ Тюменской 
области . География исследования включала 
в себя 8 городов (Ханты-Мансийск, Мегион, 
Нефтеюганск, Нижневартовск, Ишим, То-
больск, Надым, Тюмень) и 5 сельских посе-
лений Тюменской области (Тазовский и Газ-
Сале — Ямало-Ненецкий автономный округ; 
Салым — Ханты-Мансийский автономный 
округ — Югра; Перевалово, Винзили — юг об-
ласти) . Группы были выравнены по возрасту: 
977 учащихся 4-х классов (10 лет) и 982 уче-
ника 6-х классов (12 лет) . В общей выборке 
двух возрастных групп мальчики составля-
ют 48,6% (952 человека), девочки — 51,4% 
(1007 человек) .

Результаты апробации методики
Согласно критерию Стьюдента (t-test) ста-

тистически значимые различия между детьми 
10 и 12 лет наблюдаются только в оценке удов-
летворенности школой (t=11,346; р<0,001) . 
Школьники 12 лет оценивают этот показа-
тель ниже, чем школьники 10 лет (M10=2,94; 
M12=2,43) . Удовлетворенность семьей и дру-
зьями дети обеих возрастных групп оцени-
вают выше, чем удовлетворенность школой, 
и в оценке этих показателей статистически 
значимых различий между детьми разного 
возраста не наблюдается . Между детьми раз-
ного пола внутри каждой из возрастных групп 
статистически значимых различий при оценке 
семьи, школы и друзей не наблюдается .

Между удовлетворенностью семьей, шко-
лой и друзьями наблюдаются прямые, ста-
тистически значимые корреляции средней 
силы . У детей 10 лет эти корреляции более 
тесные . Между удовлетворенностью семьей, 
школой, друзьями, с одной стороны, и общей 
удовлетворенностью жизнью, уровнем СБ, с 
другой стороны, наблюдаются прямые, значи-
мые корреляции . Наиболее сильно на общую 
удовлетворенность жизнью влияет удовлет-
воренность семьей; на уровень СБ — удов-
летворенность школой у детей 10 лет, удов-

летворенность семьей у детей 12 лет . Таким 
образом, для 12-летнего подростка наиболее 
значимыми индикаторами СБ и общей удов-
летворенности жизнью являются благополу-
чие в семье и удовлетворенность семейными 
отношениями .

У детей 10 и 12 лет общая удовлетворен-
ность жизнью и уровень СБ наиболее сильно 
коррелируют с таким индикатором удовлетво-
ренности семьей, как «Мои родители слышат 
меня и с вниманием относятся к тому, что я 
говорю» . Наблюдаемые связи прямые, стати-
стически значимые, умеренные, у детей 12 лет 
более тесные . Для формирующейся личности 
важно ощущать свою значимость и принад-
лежность к семье, быть взрослым членом се-
мьи, понимать, что его мнение учитывают .

У детей 12 лет наиболее тесная связь с 
общей удовлетворенностью жизнью и уровнем 
СБ наблюдается с таким индикатором удов-
летворенности школьной жизнью, как «Если у 
меня возникнет проблема в школе, мои учите-
ля мне помогут» . У детей 10 лет таким инди-
катором является «Я чувствую себя в школе в 
безопасности» . Все связи прямые, значимые, 
умеренные, у детей 12 лет более сильные . 
У детей 10 лет с общей удовлетворенностью 
жизнью наиболее сильная связь наблюдается 
с таким индикатором удовлетворенности дру-
зьями, как «Если у меня возникнет проблема, 
у меня есть друг, который меня поддержит», у 
детей 12 лет — «Мои друзья обычно хорошо ко 
мне относятся» . Уровень СБ у детей 10 и 12 лет 
наиболее тесно связан с индикатором «Мои 
друзья обычно хорошо ко мне относятся» .

Все индикаторы удовлетворенности шко-
лой дети 10 лет оценивают гораздо выше, чем 
дети 12 лет, и эти различия статистически зна-
чимы (t-test for Equality of Means, Sig .<0,05) . Та-
кие результаты вполне ожидаемы и могут быть 
объяснены с позиции возрастной психологии 
несколькими факторами: особенностями пере-
хода из начальной школы в основную школу, 
ведущей деятельностью младшего школьника 
и младшего подростка, социальной ситуаци-
ей развития и новообразованиями младшего 
школьного и подросткового возрастов, дина-
микой мотивации школьников . Максимально 
высоко, по сравнению с другими индикатора-
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ми, 12-летние подростки оценили ощущение 
безопасности в школе (2 .67 из 4) . Только 2 .14 
из возможных 4 получил индикатор «Мои учи-
теля заботятся обо мне» .

Кластерный анализ позволил разделить 
респондентов 10-и лет на 2 группы, карди-
нально отличающихся по уровню удовлетво-
ренности жизнью . Респондентов первой груп-
пы условно можно назвать «В общем благо-
получными» — удовлетворенность «людьми, 
с которыми ты живешь», «своей школьной 
жизнью», «своими друзьями» они оценивают 
выше, чем в среднем по совокупности . Более 
всего эти дети удовлетворены своей школь-
ной жизнью и отношениями с учителем, ме-
нее всего дети удовлетворены отношениями с 
друзьями . Респонденты второй группы — ус-
ловно «Скорее неблагополучные» — демон-
стрируют уровень удовлетворенности «людь-
ми, с которыми ты живешь», «своей школьной 
жизнью», «своими друзьями» гораздо ниже, 
чем в среднем по совокупности . При этом 
более всего дети не удовлетворены людьми, 
с которыми они проживают — семьей, родны-
ми, а также друзьями .

Из 16 индикаторов удовлетворенности 
семьей, школой и друзьями наибольшей дис-
криминантной способностью при распределе-
нии по кластерам детей 10 лет обладают:

— «Мои учителя заботятся обо мне»;
— «Мои учителя слышат меня и с внима-

нием относятся к тому, что я говорю»;
— «Если у меня возникнет проблема в 

школе, мои учителя мне помогут»;
— «Мои друзья обычно хорошо ко мне от-

носятся» .
Анализируя дерево классификации, по-

строенное в пространстве индикаторов удов-
летворенности семьей, школой, друзьями, у 
детей 10 лет можно сформулировать прави-
ла, позволяющие прогнозировать попадание 
респондентов в кластерные группы, на осно-
вании количественных показателей соответ-
ствующих индикаторов:

— 95,5% (467 детей), которые «согласны» 
или «полностью согласны» с утверждениями 
«Мои учителя заботятся обо мне», «Мои учи-
теля слышат меня и с вниманием относятся к 
тому, что я говорю», «Мои друзья обычно хо-

рошо ко мне относятся», попадают в первый 
кластер;

— 93,5% (174 ребенка), которые «не со-
гласны/согласны в некоторой степени/немно-
го согласны» с утверждениями «Мои друзья 
обычно хорошо ко мне относятся», «Если у ме-
ня возникнет проблема в школе, мои учителя 
мне помогут», попадают во второй кластер .

Согласно результатам анализа средних 
значений индикаторов шкал позитивных и 
негативных аффектов, дети первой группы — 
«В общем благополучные» — демонстриру-
ют очень высокий уровень счастья (средний 
9,24 из 10), полны энергии (средний 8,23 из 
10), чувствуют себя спокойно, уравновешенно 
(средний 8,29 из 10), редко грустят — уро-
вень ниже среднего, имеют низкий уровень 
выраженности стресса . Стоит отметить, что 
и представители второй кластерной груп-
пы — «Скорее неблагополучные» — имеют 
достаточно позитивные результаты . Уровень 
счастья и энергичность, спокойствие — вы-
ше среднего уровня; выраженность стресса и 
грусть — чуть ниже среднего уровня; ощуща-
ют скуку — средний уровень . Таким образом, 
у детей этой возрастной группы возникает 
противоречие между эмоциональным ощу-
щением и субъективным оцениванием своего 
благополучия, между позитивными и негатив-
ными аффектами по шкале субъективного 
благополучия [4] .

Иначе распределились по кластерным 
группам респонденты 12-и лет . В первую кла-
стерную группу вошли ученики, уровень удов-
летворенности которых «людьми, с которыми 
ты живешь», «своей школьной жизнью», 
«своими друзьями» выше среднего . Этих де-
тей условно можно назвать «В общем благо-
получными» . В большей степени респонденты 
этой группы удовлетворены своей школьной 
жизнью и отношениями с учителем; менее 
всего дети удовлетворены отношениями с 
близкими и родными . Можно предположить, 
что ученики этой группы имеют хорошие ака-
демические показатели успеваемости, ощу-
щают внимание и заботу учителя .

Представителей второй кластерной груп-
пы можно назвать «Счастливы с друзьями» . 
Они демонстрируют уровень выраженности 
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двух факторов (удовлетворенность «людьми, 
с которыми ты живешь», «своими друзьями») 
из трех гораздо выше среднего. Однако эти 
дети совершенно не довольны своей школь-
ной жизнью (уровень удовлетворенности го-
раздо ниже среднего) и отношениями с учи-
телем . Дети счастливы с друзьями и в семье, 
но не находят взаимопонимания с учителями . 
Положительный момент в том, что неудовлет-
воренность школьной жизнью не омрачает от-
ношения этих подростков с родителями .

Респонденты третьей кластерной группы 
демонстрируют средний уровень удовлетво-
ренности семьей и отношениями с близкими; 
менее всего удовлетворены количеством дру-
зей и отношениями со сверстниками . Уровень 
удовлетворенности школьной жизнью ниже 
среднего . Представителей этой кластерной 
группы можно условно назвать «Неблаго-
получные в школе» . Скорее всего, именно 
нереализованность в ведущей деятельности 
подросткового возраста — общении со свер-
стниками — дает ребенку ощущение неудов-
летворенности жизнью .

Представители четвертой кластерной 
группы высоко удовлетворены количеством 
друзей и общением с ними . Уровень удовлет-
воренности семьей ниже среднего . Недоволь-
ны эти подростки и своей школьной жизнью, 
и отношениями с учителями . Представителей 
этой кластерной группы можно условно на-
звать «Неблагополучные» . Можно предпо-
ложить, что эту группу детей образовывают 
и воспитывают в основном среда, улица и 
друзья — там они чувствуют себя благополуч-
но . Недостаточное влияние на формирование 
личности оказывают семья и учителя, контакт 
с ними практически отсутствует .

Таким образом, представители трех из 
четырех выделенных кластерных групп име-
ют уровень удовлетворенности друзьями вы-
ше среднего, что объясняется возрастными 
особенностями подростков и ведущей дея-
тельностью . И так же представители трех из 
четырех выделенных кластерных групп имеют 
уровень удовлетворенности школьной жиз-
нью гораздо ниже среднего, т .е . совершенно 
не удовлетворены отношениями с учителями: 
не ощущают со стороны учителя поддержки, 

готовности помочь, прийти на помощь; счита-
ют, что учителя их не слышат . Частично та-
кие результаты можно объяснить переходом 
школьников из начальной школы в основную .

Респонденты двух групп имеют уровень 
удовлетворенности семьей выше среднего, 
представители одной группы демонстрируют 
средний уровень удовлетворенности отноше-
ниями с родными, подростки одной группы 
совершенно не удовлетворены отношения-
ми в семье — полагают, что родители их не 
слышат, не проявляют заботу, не считаются 
с их мнением . Вероятно, эти дети более под-
вержены стрессу, так как у детей 12 лет об-
щая удовлетворенность жизнью и уровень СБ 
наиболее сильно коррелируют с таким инди-
катором удовлетворенности семьей, как «Мои 
родители слышат меня и с вниманием отно-
сятся к тому, что я говорю». Эти связи стати-
стически значимые и более тесные именно у 
детей 12-и лет .

Из 16 индикаторов удовлетворенности 
семьей, школой и друзьями наибольшей дис-
криминантной способностью при распределе-
нии по кластерам детей 12 лет обладают:

— «Мои друзья обычно хорошо ко мне от-
носятся»;

— «Мои учителя слышат меня и с внима-
нием относятся к тому, что я говорю»;

— «Мои учителя заботятся обо мне» .
Правила, позволяющие прогнозировать 

попадание респондентов в выделенные кла-
стерные группы:

— 86,5% (167 детей), которые «полностью 
согласны» с утверждением «Мои друзья обыч-
но хорошо ко мне относятся» и при этом «со-
гласны» или «полностью согласны» с утверж-
дением «Мои учителя заботятся обо мне», 
попадают в первый из выделенных кластеров;

— к первому кластеру относятся также 
71% (96 детей), которые «согласны в некото-
рой степени/согласны» с утверждением «Мои 
друзья обычно хорошо ко мне относятся» и при 
этом «согласны» или «полностью согласны» с 
утверждением «Мои учителя слышат меня и с 
вниманием относятся к тому, что я говорю»;

— 69,9% (186 детей), которые «не соглас-
ны/согласны в некоторой степени/немного со-
гласны» с утверждением «Мои друзья обычно 



171

Bruk Zh.Yu., Ignatjeva S.V.
Subjective Well-Being of 10- and 12-year-old Children in the Space of Satisfaction with Family, School and Friends

Psychological Science and Education . 2021 . Vol . 26, no . 6

хорошо ко мне относятся», попадают в третий 
из выделенных кластеров;

— 56,1% (129 детей), которые «абсолют-
но согласны» с утверждением «Мои друзья 
обычно хорошо ко мне относятся» и при этом 
«не согласны/согласны в некоторой степени/
немного согласны» с утверждением «Мои 
учителя заботятся обо мне», попадают в пер-
вый из выделенных кластеров;

— ко второму кластеру относятся 49,1% 
(78 детей), которые «согласны/согласны в 
некоторой степени» с утверждением «Мои 
друзья обычно хорошо ко мне относятся» и 
при этом «не согласны/согласны в некоторой 
степени/немного согласны» с утверждением 
«Мои учителя слышат меня и с вниманием от-
носятся к тому, что я говорю» .

Из перечня всех людей, которые могут 
проживать с ребенком в одном доме (мама, 
папа, бабушка, дедушка, отчим, мачеха, се-
стра, брат, другие взрослые, другие дети…), 
значимым для СБ ребенка, согласно нашему 
исследованию, оказалось только наличие 
отца, и только для детей 12-летнего возрас-
та . 40% респондентов четвертой и 27,67% 
респондентов третьей кластерных групп от-
метили отсутствие в семье отца . При том что 
именно для 12-летнего подростка наиболее 
значимыми предикторами СБ и общей удов-
летворенности жизнью являются благополу-
чие в семье и удовлетворенность семейными 
отношениями .

Анализ средних значений индикаторов 
шкал позитивных и негативных аффектов по-
казывает, что дети 12-и лет (все 4 кластерные 
группы) чувствуют себя достаточно счастли-
во, спокойно, ощущают прилив энергии — 
уровень выраженности — выше среднего и 
высокий . Уровень стресса (а также ощуще-
ние скуки, грусти) у респондентов первых 
двух групп — «В общем благополучных» и 
«Счастливы с друзьями» — ниже среднего, 
у представителей третьей группы — «Небла-
гополучные в школе» — средний, только у 
подростков четвертой группы — «Неблагопо-
лучные» — чуть выше среднего . Как и у детей 
10-и лет наблюдается противоречие между 
эмоциональным ощущением и субъективным 
оцениванием своего благополучия, между по-

казателями позитивные и негативные аффек-
ты шкалы субъективного благополучия .

Заключение

На основании результатов исследования, 
осуществления факторного и кластерного ана-
лиза можно констатировать, что важными фак-
торами, определяющими субъективное благо-
получие и общую удовлетворенность жизнью 
детей 10-и и 12-и лет, являются удовлетво-
ренность: «людьми, с которыми ты живешь», 
«школьной жизнью», «своими друзьями» .

Статистически значимые различия между 
детьми 10 и 12 лет наблюдаются только в 
оценке удовлетворенности школой: школьники 
12 лет оценивают все индикаторы этого пока-
зателя гораздо ниже, чем школьники 10 лет .

При оценке индикаторов удовлетворенно-
сти друзьями статистически значимых разли-
чий между детьми 10 и 12 лет не наблюдается .

Удовлетворенность семьей и друзьями де-
ти обеих возрастных групп оценивают выше, 
чем удовлетворенность школой; и в оценке 
этих показателей статистически значимых 
различий между детьми разного возраста не 
выявлено . Между детьми разного пола внутри 
каждой из возрастных групп статистически 
значимых различий при оценке ими семьи, 
школы и друзей не наблюдается .

Между удовлетворенностью семьей, шко-
лой и друзьями наблюдаются прямые, стати-
стически значимые корреляции средней силы . 
У детей 10 лет эти корреляции более тесные .

Между удовлетворенностью семьей, шко-
лой, друзьями, с одной стороны, и общей удов-
летворенностью жизнью, уровнем СБ, с другой 
стороны, наблюдаются прямые, значимые кор-
реляции . Наиболее сильно на общую удовлет-
воренность жизнью влияет удовлетворенность 
семьей, на уровень субъективного благополу-
чия — удовлетворенность школой у детей 10 лет 
и удовлетворенность семьей у детей 12 лет .

У детей 10 и 12 лет общая удовлетворен-
ность жизнью и уровень СБ наиболее сильно 
коррелируют с таким индикатором удовлетво-
ренности семьей, как «Мои родители слышат 
меня и с вниманием относятся к тому, что я го-
ворю» . Наблюдаемые связи прямые, статисти-
чески значимые, у детей 12 лет более тесные .
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Наиболее низко дети оценивают индика-
тор «Мы с родителями вместе принимаем ре-
шения относительно моей жизни», значимых 
различий между детьми 10 и 12 лет при оцен-
ке этого индикатора не наблюдается .

Таким образом, для 12-летнего подрост-
ка наиболее значимыми предикторами СБ и 
общей удовлетворенности жизнью являются 
благополучие в семье и удовлетворенность 
семейными отношениями . При этом все инди-
каторы удовлетворенности семьей дети 12 лет 
оценивают значимо ниже, чем дети 10 лет .

Кластерный анализ в пространстве полу-
ченных факторов позволил выделить одно-
родные группы детей . У детей 10 лет и 12 лет 
различаются как число сформированных 
кластеров, так и их качественный состав, что 
подтверждает возрастную динамику явления: 
различные аспекты жизни могут быть более 
или менее важными для детей разных воз-
растных групп .

Из 16 индикаторов удовлетворенности се-
мьей, школой и друзьями наибольшей дискри-
минантной способностью при распределении 
детей по кластерам обладают: «Мои учителя 
заботятся обо мне»; «Мои учителя слышат 
меня и с вниманием относятся к тому, что я 
говорю»; «Если у меня возникнет проблема в 
школе, мои учителя мне помогут»; «Мои дру-
зья обычно хорошо ко мне относятся» .

Анализируя построенное дерево класси-
фикации, можно сформулировать правила, 

позволяющие прогнозировать попадание ре-
спондентов в кластерные группы, выделенные 
в пространстве факторов удовлетворенности 
семьей, школой и друзьями, на основании ко-
личественных показателей соответствующих 
индикаторов .

Дети 10-и лет более категоричны в оце-
нивании своего благополучия и удовлетво-
ренности жизнью — они или удовлетворены 
жизнью («В общем благополучные»), или не 
удовлетворены («Скорее неблагополучные») . 
Дети 12-и лет более детальны в оценивании 
удовлетворенности жизнью, они способны 
вычленять различные сферы и аспекты своей 
жизни, осуществлять дифференцированную 
оценку . К аналогичным выводам пришли ис-
следователи Великобритании, указывая на 
различия в общем благополучии детей средне-
го школьного возраста по сравнению с детьми 
младшего школьного возраста [21] . При этом 
как у детей 10-и, так и у детей 12-и лет наблю-
дается противоречие между эмоциональным 
ощущением и когнитивным оцениванием свое-
го благополучия [4], между показателями шкал 
позитивные и негативные аффекты СБ .

Перспективы исследования . Авторы про-
должают исследование благополучия детей, 
изучая влияние других факторов и увели-
чивая количество вовлеченных . Одним из 
направлений дальнейшей работы является 
исследование СБ детей в условиях инклюзив-
ной трансформации школы .
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Готовность воспитанников 
организаций для детей-сирот 
к самостоятельной жизни: 
подходы к оценке и организации
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Представлен обзор проблемы готовности сирот к самостоятельной жиз-
ни . Показано, что внешние детерминанты готовности к самостоятельной 
жизни связаны со спецификой взросления сирот и находятся в исследо-
вательском поле социальной адаптации выпускников детских домов . Оха-
рактеризованы внутренние детерминанты готовности к самостоятельной 
жизни как устойчивые социально-психологические особенности, являю-
щиеся существенными предпосылками успешной жизнедеятельности в 
самостоятельной жизни . Раскрыты наборы выделяемых характеристик 
в зависимости от ключевого системообразующего понятия: самостоя-
тельность, жизнестойкость, жизненные навыки, компетенции, жизненное 
самоопределение . Рассмотрено влияние выбранного подхода на содер-
жание подготовки к самостоятельной жизни и ее оценку . Многомерность 
факторов готовности к самостоятельной жизни требует многоаспектности 
(комплексности) организации подготовки . Приведены пути модернизации 
процесса подготовки к самостоятельной жизни воспитанников организа-
ций для детей-сирот .

Ключевые слова: готовность к самостоятельной жизни, воспитанники 
организаций для детей-сирот, взросление, самостоятельность, жизнестой-
кость, жизненные навыки, компетентность .
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Введение

Результаты психологических и педагоги-
ческих исследований, данные статистической 
отчетности, мнение молодых людей с опытом 
сиротства позволяют констатировать тот факт, 
что вхождение воспитанников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в самостоятельную жизнь сопряже-
но с большими сложностями и не всегда успеш-
но . Проблемы постинтернатной адаптации свя-
зываются с низкой готовностью выпускников к 
самостоятельной жизни [1; 13; 22; 31; 34] .
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Low readiness for independent living is what underlies the problems of social 
adaptation in children and adolescents from orphan organizations . This re-
view explores how scientists and practitioners interpret this very concept of 
readiness for independent living . It is shown that the external determinants 
of readiness for independence in orphans are associated with the specifics 
of their growing up and fall within the research field of social adaptation of 
orphanage graduates . The paper describes the internal determinants of readi-
ness for independent living as stable sociopsychological features that are es-
sential prerequisites for success in independent living . The sets of allocated 
characteristics are revealed depending on the key system-forming concept: 
independence, resilience, life skills, competencies, self-determination . The 
paper analyzes the influence of the chosen approach on the content of training 
activities aimed at promoting readiness for independent living and on its as-
sessment . The multidimensional character of the factors related to readiness 
for independent living requires complex preparation and training . The paper 
concludes with some suggestions concerning the modernization of such train-
ing for adolescents from orphan organizations .
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В последнем десятилетии задача под-
готовки воспитанников к самостоятельной 
жизни определена для социальных учреж-
дений как одна из ключевых . Ее решение в 
направлении поиска баланса между защитой 
прав и развитием у воспитанников опыта 
самостоятельности и ответственности, при-
нудительной и личностно значимой деятель-
ностью . О сложности решения задачи подго-
товки сирот к самостоятельному проживанию 
после завершения пребывания в организации 
для детей-сирот свидетельствует выявленная 
у специалистов по результатам мониторинга 
Минпросвещения России потребность в по-
вышении профессиональных компетенций 
именно в этой области .

Автором поставлен исследовательский 
вопрос: какие подходы лежат в основе орга-
низации и оценки подготовки воспитанников 
учреждений для детей-сирот? Чтобы отве-
тить на него, была проведена систематиза-
ция исследований подготовки сирот к само-
стоятельной жизни, что позволило показать 
многоаспектность решения данной задачи и 
выделить основные направления ее модер-
низации .

Внешние детерминанты готовности сирот 
к самостоятельной жизни

Понятие «подготовка к самостоятельной 
жизни» как определенный жизненный этап 
близко к понятию «взросление», которое по-
нимается как «комплексный процесс транс-
формации ребенка и обретения им опыта и 
статусов, позволяющих занять самостоятель-
ную позицию в обществе» [24] . Современ-
ная модель взросления характеризуется как 
«поздняя, растянутая и сложная» [24; 42] .

Однако в отношении сирот общая тенден-
ция замедления и удлинения периода перехо-
да во взрослую жизнь вступает в противоре-
чие с необходимостью ускоренного взросле-
ния, связанного с более ранним наступлени-
ем стартовых событий взросления, меняющих 
социальный статус человека и устройство его 
жизни: завершение получения образования, 
первое трудоустройство, партнерство, рож-
дение ребенка . Для воспитанника ключевым 
стартовым событием становится выпуск из 

сиротского учреждения (по данным стати-
стической отчетности, у 48% воспитанников 
2019 г . это событие произошло до наступле-
ния совершеннолетия) .

Приобретение нового социального ста-
туса «выпускник» означает не просто из-
менение условий, а начало нового этапа в 
жизни, резкий переход от модели социально 
и экономически несамостоятельной жизни 
(под попечительством) к новой модели са-
мостоятельного поведения и образа жизни . 
При этом время обучения и начала карьеры, 
которое используется как пауза во взросле-
нии, в отношении сирот ограничено в виду 
менее длительного периода обучения из-за 
получения ими профессий, не требующих 
длительной подготовки [43] . Так, по данным 
государственной статистики, в 2020 г . толь-
ко 1% выпускников поступили на обучение в 
образовательные организации высшего про-
фессионального образования . Замедление 
периода перехода во взрослую жизнь сирот 
чаще всего происходит за счет откладывания 
постоянного трудоустройства .

Установлена взаимосвязь: чем больше 
поддержка государства, тем раньше и ин-
тенсивнее происходит взросление [24] . В от-
ношении сирот действуют дополнительные 
государственные гарантии по социальной 
поддержке — внешние детерминанты готов-
ности к самостоятельной жизни [39] .

Взросление протекает на макроуровне 
(смена поколений), мезоуровне (сепарация 
от родителей) и микроуровне (встраивание в 
социальную структуру) . У сирот прослежива-
ется специфика каждого уровня взросления: 
наличие нескольких сиротских поколений, 
ранняя сепарация от родителей в силу объ-
ективных причин, связанных с изъятием из 
семьи или отказом родителей от воспита-
ния, встраивание в социальную структуру 
в ситуации неготовности и отсутствия под-
держки . Включение молодых людей с опы-
том сиротства в социум имеет ряд аспектов: 
социально-экономический (возможность 
устройства на достойно оплачиваемую ра-
боту, получение жилья), правовой (возмож-
ность реализации своих прав и интересов), 
социокультурный (получение качественного 
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образования, освоение социальных ролей, 
проведение досуга) . Все эти аспекты входят 
в содержание подготовки к самостоятель-
ной жизни . В данных областях проявляются 
маркеры взросления, которые в исследова-
ниях связаны с объективными показателями 
адаптированности в социуме: законопослуш-
ность, включая отсутствие долгов по комму-
нальным платежам, просроченных кредитов; 
приемлемый уровень жизни, не ниже разме-
ра прожиточного минимума в регионе; нали-
чие места жительства на основе временной 
или постоянной регистрации; ответственное 
родительство; наличие занятости (трудовой 
деятельности), приносящей доход (жизнео-
беспечение); самообслуживание в соответ-
ствии со статусом здоровья [1; 9; 25] .

Контекст особой социальной среды, в кото-
рой происходит взросление, подготовка к само-
стоятельной жизни воспитанников сиротских 
учреждений, определяется «недостаточностью» 
условий, необходимых для нормального роста 
и развития ребенка, обозначаемых понятием 
«психическая депривация» [21] . В ключевых 
концепциях российской психологии выделены 
особенности влияния условий институциональ-
ного воспитания . В частности, в концепции 
коммуникативной деятельности М .И . Лисиной 
показана разная реализация взрослым посред-
нической функции между ребенком и окружа-
ющим миром в семье и в учреждении . Концеп-
ция становления самосознания в онтогенезе 
В .С . Мухиной связывает депривационный ха-
рактер внешней среды с деформацией каждого 
структурного компонента самосознания . Стра-
тометрическая концепция группового развития 
М .Ю . Кондратьева раскрывает жесткое закре-
пление статуса во внутригрупповой иерархии, 
определяющее значение фактора власти (а не 
авторитет или аттракция) в стратификации как 
ключевые характеристики межличностных от-
ношений в группе воспитанников организации 
для детей-сирот .

Для изменений внешних условий процесс 
подготовки к самостоятельной жизни в обще-
стве предлагается рассматривать как содер-
жание деинституционализации детей-сирот, 
включая все ее составляющие: предотвра-
щение помещения в учреждение; развитие 

семейного устройства; реструктуризация и 
реформирование сети организаций для де-
тей-сирот; качественное улучшение условий 
проживания, воспитания и образования тех 
детей, которые не могут быть переданы по 
разным причинам на воспитание в семьи; 
сопровождение выпускников в целях пред-
упреждения вторичного сиротства [14; 35] . 
Базовым условием подготовки к самостоя-
тельной жизни выступает компенсирование 
состояния психической депривации у детей-
сирот через психолого-педагогическое сопро-
вождение [8; 15; 34; 37] .

Поиск внутренних детерминант 
готовности сирот к самостоятельной 

жизни

В большинстве исследований готовность 
к самостоятельной жизни понимается как 
многомерный комплексный параметр, пред-
ставляющий собой устойчивые социально-
психологические особенности, которые, вы-
ступая личностными ресурсами, являются су-
щественными предпосылками успешной жиз-
недеятельности в самостоятельной жизни [2; 
3; 5; 7; 11; 12; 16; 17; 27; 28; 30; 31; 33; 34; 40; 
41] . Набор этих характеристик связан с тем, 
какое понятие выбрано в качестве ключевого: 
самостоятельность, жизнестойкость, жизнен-
ное самоопределение, жизненные навыки, 
компетентность, психологическая готовность 
и др . Рассмотрим основные предложенные 
исследователями подходы .

Самостоятельность, по определению 
В .В . Плешивцева, «выражается в способно-
сти и умении без постоянного руководства и 
практической помощи извне ставить перед 
собой цели и добиваться их достижения (в т .ч . 
в нестандартных ситуациях) собственными 
силами, социально и морально приемлемыми 
способами» [28] .

Самостоятельность обеспечивает успеш-
ность и в настоящем, и в будущем во всех 
жизненных областях (образование, органи-
зация быта, социальная жизнь, профессио-
нальная самореализация, семейная жизнь 
и др .), так как в каждой из них требуются 
самостоятельные действия . А критерии до-
стижения результата связаны с овладением 
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структурой деятельности: формированием 
навыков постановки целей, выбора средств 
для ее достижения, планирования, оценки 
результатов . В исследовании В .В . Плешивце-
ва уровень самостоятельности определяется 
на основе частоты проявления выделенных 
критериев: умение сформулировать свою 
цель; независимость деятельности, поведе-
ния; социальная и моральная приемлемость 
цели деятельности и способов ее достиже-
ния [28] . В исследовании А .А . Дружининой в 
качестве составляющих самостоятельности 
выделены: сформированность способности 
к самостоятельному принятию решений; 
овладение структурой деятельности для 
реализации принятого решения; развитость 
чувства ответственности за свои действия 
[17] . Таким образом, деятельность опреде-
ляется как место формирования, проявления 
и развития самостоятельности . Выделены 
области наиболее заметных проявлений са-
мостоятельности: результаты продуктивных 
действий (что было сделано, совершено); 
изменения, которые произошли в повседнев-
ных практических действиях; изменения в 
«Я-концепции» [10] .

В рамках исследований готовности к само-
стоятельной жизни сирот нередко предметом 
внимания ученых становится жизнестойкость, 
или устойчивость (resilience) . В частности, 
А .А . Байер рассматривает жизнестойкость 
как «стержневой компонент личностных ка-
честв и интегральный показатель готовности 
выпускника детского дома к жизни в социуме, 
отражающий его готовность к деятельности, 
связанной с преодолением трудностей, к са-
мостоятельным действиям» [7] .

В рамках концепции жизнестойкости 
рассматриваются жизненные навыки, спо-
собствующие вхождению подростков в мир 
«взрослости» и неопределенности . Выделя-
ются разные наборы жизненных навыков . 
Комплекс, определенный ВОЗ, состоит из 
десяти ключевых навыков: решение проблем, 
критическое мышление, навыки эффектив-
ного общения, навыки принятия решений, 
творческое мышление, навыки межличност-
ных взаимодействий, навыки самосознания, 
навыки сопереживания (эмпатии), навыки со-

владания со стрессом и контроля эмоций [32] . 
Человек, обладающий перечисленными жиз-
ненными навыками, способен изучить аль-
тернативные варианты, взвесить все плюсы 
и минусы и принять рациональное решение в 
проблемной ситуации .

Наборы жизненных навыков находят от-
ражение в специальном диагностическом 
инструментарии для оценки готовности к са-
мостоятельной жизни . Т .В . Шинина и О .В . Ми-
тина выделяют семь диагностических шкал: 
«готовность к самостоятельному проживанию 
в своей квартире, поведение в экстремальных 
ситуациях, финансовая грамотность, готов-
ность вести здоровый образ жизни, социаль-
ные коммуникации, готовность к самообразо-
ванию, профессиональная ориентация» [41] .

В опроснике социальных навыков, скон-
струированном на основе модели социально-
го поведения А .П . Гольдштейна, представлена 
группировка навыков по 5 параметрам: «на-
чальные навыки — некоторые минимальные 
умения, которые позволяют человеку всту-
пать в контакт другими людьми, участвовать 
в разговоре; самовыражение в разговоре, 
умение выразить свои чувства и переживания 
или передать информацию другому человеку; 
реакция на мнение другого человека в раз-
говоре или на то, что он переживает; навыки 
планирования предстоящих действий; альтер-
нативы агрессивному поведению, избегание 
конфликта и разрушения отношений, навыки 
продуктивного поведения в конфликте» [34] . 
В методике экспертной оценки сформирован-
ности основных социальных навыков пред-
ставлен более широкий перечень навыков, 
сгруппированных по 6 параметрам: участие в 
обучении или работе, создание и содержание 
собственного жизненного пространства; вза-
имодействие с руководством, общественны-
ми учреждениями и инстанциями; осмыслен-
ное проведение свободного времени; забота 
о здоровье и внешности; создание и поддер-
жание дружбы и социальных контактов [12] . 
В методике, разработанной Н .А . Чикаловым, 
выделен блок навыков поиска и обработки 
информации, в том числе в сети Интернет, 
являющейся полезной для решения практи-
ческих проблем и задач [40] . Гибкие навыки 
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становятся в настоящий период особенно 
важными, что подтверждено исследования-
ми: разнообразное использование ресурсов 
интернета является неотъемлемой характе-
ристикой успешно адаптированного в социу-
ме современного молодого человека [4] .

Формирование жизненных навыков яв-
ляется сегодня целью многих программ под-
готовки сирот к самостоятельной жизни . 
Расширяется спектр средств развития жиз-
ненных навыков: трудовая деятельность [6], 
физическая культура и спорт [7], туристско-
краеведческая деятельности [23], волонтер-
ская деятельность [18], дом молодежи [20], 
тренировочные квартиры [36] .

Компетентностный подход выступает сле-
дующим основанием для практики подготовки 
воспитанников организаций для детей-сирот к 
самостоятельной жизни . Он предусматривает 
формирование жизненно необходимых или 
базовых компетентностей и других ключевых 
компетентностей, позволяющих решать раз-
носторонние проблемы в жизни человека . По 
определению А .Н . Овчинникова, «компетент-
ность — устойчивая способность человека к 
деятельности со знанием дела, которая скла-
дывается из глубокого понимания существа 
выполняемых задач и разрешаемых проблем, 
хорошего знания опыта, имеющегося в данной 
области, активного овладения его лучшими 
достижениями; умения выбирать средства и 
способы действия, адекватные конкретным 
обстоятельствам места и времени; чувства 
ответственности за достигнутые результаты; 
способности учиться на ошибках и вносить 
коррективы в процесс достижения целей» [26] .

Основанием для выделения компетент-
ностей служат социальные роли и жизненные 
области: социально-правовые отношения 
(гражданин), трудовые и профессиональные 
отношения (работник), социально-бытовая 
сфера (хозяин), семейные отношения (семья-
нин), культурно-досуговая сфера (творец), 
личностная компетентность (личность), ком-
петентность в сфере здоровья (я — здоров), 
коммуникативная компетентность (я обща-
юсь) [2; 19; 26; 29; 38] . Наполнение содержа-
нием программ подготовки воспитанников к 
самостоятельной жизни, как правило, опи-

рается на широкий ролевой набор . При этом 
программы настраиваются на целевую группу 
воспитанников с учетом возраста и состояния 
здоровья . Например, для воспитанников, жи-
вущих с ВИЧ, для готовности к самостоятель-
ной жизни важно сформировать привержен-
ность к терапии .

 Компетентностный компонент входит 
наряду с ценностно-целевым и регулятивно-
деятельностным в структуру жизненного са-
моопределения, еще одного из ключевых по-
нятий в исследовательском поле готовности к 
самостоятельной жизни сирот [3] . Жизненное 
самоопределение в сознании смысла жизни, 
формировании у индивида цели, соотнесении 
своих желаний, качеств, возможностей и тре-
бований со стороны социума . Способность 
осуществлять сознательный, самостоятельный 
выбор собственного жизненного пути на основе 
адекватной оценки своих способностей и воз-
можностей понимается как готовность к само-
стоятельной жизни [31; 34] . Профессиональное 
самоопределение — важная составляющая 
жизненного самоопределения, сформировать 
которую ребенку-сироте нужно довольно рано . 
Уже к выходу из организации для детей-сирот 
воспитанник должен сделать профессиональ-
ный выбор и определиться с местом получения 
профессионального образования .

Жизненное самоопределение рассма-
тривается и как интегративное качество 
личности, и как результат готовности к са-
мостоятельной жизни [33] . Судить о степени 
готовности позволяет психологическое со-
держание представлений о будущем, их диф-
ференцированность, смысловая согласован-
ность и реалистичность [11] . Не менее важна 
удовлетворенность перспективами будущего, 
поэтому оценка субъективного благополучия 
воспитанников детских домов включает дан-
ный параметр [27] . Особый акцент делается 
на отношении к будущему у подростков, на 
характере их переживаний по поводу свое-
го будущего, на уровне удовлетворенности 
своей готовностью к самостоятельной жизни . 
Подростков просят оценить свои жизненные 
перспективы в отношении получения полно-
ценного профобразования, будущих про-
фессиональных достижений, материального 
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достатка, обеспечивающего нормальные 
условия жизни, создания семьи, воспитания 
благополучных детей и т .д .

В исследованиях акцентируется важность 
психологической готовности к самостоятель-
ной жизни: когнитивной, деятельностной, 
мотивационной и личностной [5; 8; 9] . В функ-
циональном единстве данных компонентов 
развивается личностная автономия [30] .

Таким образом, готовность к самосто-
ятельной жизни сирот рассматривается в 
разных аспектах, что находит отражение и в 
применяемом для оценки готовности к само-
стоятельной жизни диагностическом инстру-
ментарии . Так, диагностический портфель, 
предлагаемый специалистам, включает мето-
дики по следующим критериям: 1) психоэмо-
циональное развитие; 2) уровень жизненного 
самоопределения (оценка сформированности 
навыков самостоятельной жизни; оценка спо-
собности преодоления кризисных ситуаций; 
диагностика склонности ребенка к той или 
иной профессиональной деятельности (про-
фориентационные тесты); оценка социальных 
качеств личности, эффективности коммуника-
ций; 3) уровень адаптивных способностей [16] .

Для оценки готовности к самостоятельной 
жизни и деятельности получила распростра-
нение итоговая аттестация воспитанников по 
параметрам:

— физическая готовность (состояние здо-
ровья, отношение к здоровью, физкультурная 
активность, знание о том, как быть здоровым),

— социальная готовность (культура пове-
дения, уровень теоретической и практической 
ориентации в системе родственных связей, 
уровень экономико-правовой культуры, уро-
вень готовности к самостоятельному выбору 
места жительства),

— профессионально-трудовая готовность 
(уровень профессиональной ориентирован-
ности, практическая подготовка к професси-
онально-трудовой деятельности, отношение 
к труду как жизненно-смысловой доминанте, 
наличие знаний, умений и навыков по само-
обслуживанию и житейских навыков),

— морально-волевая готовность (уровень 
способности к организации личной жизни и 
сосуществованию с другими членами обще-

ства, знания, умения и навыки по организа-
ции досуговой деятельности, уровень эмоци-
онально-психической организации личности, 
уровень самооценки и адекватности реакции 
на ситуацию) [8; 14] .

В ответ на актуальные запросы начинают 
разрабатываться специальные оценочные 
инструменты [34; 40; 41] . В пакет диагности-
ческих методик, разработанных Н .А . Чикало-
вым, личностные особенности, важные для 
самостоятельной жизни, формируются в три 
основных фактора: 1) личностная самостоя-
тельность, под которой понимается высокая 
степень индивидуальной автономии, готов-
ность активно действовать и самостоятельно 
решать собственные жизненные проблемы; 
2) способность к самообслуживанию, которая 
подразумевает овладение воспитанниками 
такими деятельностями, как самостоятельная 
покупка продуктов и товаров, осуществление 
ухода за одеждой и домом, приготовление 
пищи, передвижение на общественном транс-
порте; 3) осведомленность и способность к 
поиску информации, под которой понимаются 
навыки в поиске и обработке информации, 
являющейся полезной для решения практиче-
ских проблем [40] .

Однако оценочные инструменты не всегда 
встроены в практику подготовки к самосто-
ятельной жизни: результаты диагностики не 
обсуждаются с воспитанником и не служат 
основанием для постановки вместе с ним 
актуальных задач подготовки, не проходит 
рефлексия по результатам самодиагностики . 
В практике организаций для детей-сирот для 
оценки готовности к самостоятельной жизни 
могут создаваться условия для проявления 
заложенных в оценку параметров: трениро-
вочные квартиры, игры-конкурсы (например, 
игра-конкурс «СтартБатл») и др . [20; 36] . Это 
позволяет не только решать задачу встраива-
ния оценки в практику подготовки к самосто-
ятельной жизни, но и делать результаты оцен-
ки более «осязаемыми» для воспитанников .

Выводы и предложения

1 . Взросление сирот начинается раньше и 
требует специальных программ подготовки к 
самостоятельной жизни . Анализ исследова-
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ний подготовки воспитанников организаций 
для детей-сирот позволил выделить аспекты, 
связанные с внешними и внутренними детер-
минантами .

2 . Необходимое изменение внешних усло-
вий для обеспечения успешности сирот после 
выхода из организации связано с рассмотре-
нием процесса подготовки к самостоятельной 
жизни как содержание процесса деинститу-
ализации . Определение готовности к само-
стоятельной жизни как многомерного ком-
плексного параметра, представляющего со-
бой устойчивые социально-психологические 
особенности, направляет усилия практиков 
в сторону формирования данных личностных 
ресурсов, обеспечивающих успешность в са-
мостоятельной жизни .

3 . Многомерность факторов готовности к 
самостоятельной жизни связана с широким 
полем их проявления, с внешней (объектив-
ной) и внутренней (субъективной) сторонами 
этого процесса . Это требует многоаспектно-
сти (комплексности) организации подготовки 
в психофизиологическом, социальном, право-
вом, профессиональном направлениях .

4 . Модернизация практик подготовки к 
самостоятельной жизни связана с индивиду-
ализацией процесса подготовки, деятельно-
активной направленностью, возможностью 
для воспитанника проявлений субъектности 
в процессе подготовки к самостоятельной 
жизни, подходом на основе доказанной эф-
фективности, встраиванием оценочных ин-
струментов в процесс подготовки .
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Представлены результаты изучения проблемных вопросов социализации 
выпускников организаций для детей-сирот и замещающих семей . Обраща-
ется внимание на тот факт, что процесс социальной адаптации выпускников 
происходит одновременно с процессом их социализации, когда при участии 
в различных жизненных ситуациях оказываются задействованы имеющиеся 
или усваиваются новые репертуары социального поведения . В исследовани-
ях выделенной проблемы особое место занимает информация об особенно-
стях развития внутреннего мира подростков, воспитывающихся в условиях 
социальной депривации, т .к . для них характерны асоциальная мотивация, 
уклонение от исполнения социальных ролей, дефекты в системе общения . 
Для проведения исследования жизненных ситуаций, типичных для периода 
самостоятельной жизни выпускников, был использован методический ин-
струмент — кейсы жизненных сценариев . Представлены результаты анализа 
452 кейсов жизненных сценариев выпускников 18—23 лет, из которых 262 — 
мужских и 190 — женских . Анализ полученных данных позволил выявить 
следующие проблемы социализации и социальной адаптации детей-сирот 
и выпускников организаций для детей-сирот и замещающих семей: недоста-
точный уровень знаний в вопросах получения образования, профессиональ-
ного образования и трудоустройства, навыков целеполагания . Выделены 
факты, являющиеся прототипными в описании жизненного сценария, при 
этом данные события являются типичными для выпускников разных форм 
семейного устройства, а также выпускников организации для детей-сирот .
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The process of social adaptation in graduates of orphan organizations occurs si-
multaneously with their socialization: as adolescents become involved in various 
life situations, they acquire new repertoires of social behavior or employ the ones 
they already have . Special attention should be paid to the specifics of develop-
ment in adolescents brought up in socially deprived conditions since they tend to 
demonstrate asocial motivation, communicative deficits and try to avoid perform-
ing social roles . The article focuses on the problematic issues of socialization of 
orphans and children without parental care . To explore life situations typical for 
the period of independent living of graduates of orphan organizations, we used a 
special methodological tool: cases of life scenarios . We carried out the analysis 
of 452 cases of life scenarios in graduates aged 18—23 years, 262 male and 
190 female . The analysis revealed the following problems of socialization and so-
cial adaptation of orphans and graduates of organizations for orphans and foster 
families: insufficient level of knowledge in matters of education, vocational educa-
tion and employment, low goal-setting skills . We highlight the facts that are proto-
typical in the description of a life scenario, and these events are at the same time 
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Введение

Задача «полноценного развития и соци-
ализации детей, оставшихся без попечения 
родителей, в условиях институционализации, 
замещающего родительства и самостоятель-
ной жизни» для современной системы защи-
ты детства является, без сомнения, актуаль-
ной и требующей большого внимания [18] .

Проблема социализации детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, и 
выпускников организаций для детей-сирот и 
замещающих семей (далее — дети-сироты и 
выпускники) обуславливается ростом соци-
альных проблем выпускников, она озвучена 
на высоком государственном уровне и в стра-
тегических документах [13; 14; 17] .

Установлено, что длительное пребывание 
в условиях институционализации нередко 
приводит к формированию у детей-сирот осо-
бого социально-психологического статуса, 
который характеризуется наличием иждивен-
ческих установок, низким уровнем трудовой 
мотивации, правовой грамотности, повышен-
ным уровнем виктимности, уязвимости перед 
различными формами эксплуатации [20] . 
В современной психологии особенно важно 
рассматривать, а главное — учитывать в ра-
боте, информацию об особенностях развития 
внутреннего мира подростков, воспитываю-
щихся в условиях социальной депривации . 
Исследователи отмечают, что для выпускни-
ков организаций для детей-сирот характерны 
асоциальная мотивация, уклонение от испол-
нения социальных ролей, дефекты в системе 
общения [18] . Многие выпускники сталки-
ваются с затруднениями на этапе выбора и 
получения профессионального образования, 
трудоустройства, при создании собственной 
семьи и воспитании детей [6; 18] .

«Социализация» понимается нами как 
«двусторонний процесс, включающий в себя, 
с одной стороны, усвоение индивидом соци-
ального опыта путем вхождения в социальную 
среду, систему социальных связей, усвоения 
тех общественных отношений, норм, в которых 
человек рос и взрослел, на основе которых 
формируются качества личности [3; 22], с дру-
гой стороны, процесс активного воспроизвод-
ства индивидом системы социальных связей 

за счет его активной деятельности, активного 
включения в социальную среду» [2; 22] . Анали-
зируя понятие социализации человека с пози-
ции субъект-субъектного подхода, предпола-
гается определенный баланс приспособления 
и обособления . В рамках субъект-объектного 
подхода сущность социализации трактуется 
только как адаптация [11] . В отечественной 
психологии существует несколько подходов к 
изучению процесса социализации, в том числе 
она рассматривается как процесс, способству-
ющий самоопределению человека [22] .

У большинства выпускников достаточно 
низкие притязания в получении профессио-
нального образования, будущего карьерного 
роста и даже материального благополучия . 
Во многом это объясняется тем, что отличи-
тельной особенностью их идентификации яв-
ляется отсутствие собственной значимости — 
восприятие себя как одного из многих, частью 
большой группы, что находит отражение в 
жизненных стратегиях и сценариях [1; 19] .

Не имея перед глазами практического 
жизненного опыта, ребенок-сирота не может 
сформулировать жизненные и профессио-
нальные цели . Поэтому и перспективы в про-
фессии для него абстрактны . Как правило, у 
выпускников-сирот отсутствуют долгосроч-
ные цели на жизнь . Достигаются в основном 
ближайшие цели — получить желаемое .

Организация и проведение 
исследования

В фокусе нашего внимания были резуль-
таты мониторинга по социальной адаптации 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей . Целью мониторинга являлось 
изучение проблемных вопросов социализа-
ции выпускников организаций для детей-си-
рот и замещающих семей . Форма для сбора 
информации состояла из разделов о наличии 
региональной системы помощи выпускникам 
в социальной адаптации, включающей норма-
тивно-правовое регламентирование и мето-
дическое обеспечение деятельности, а также 
общих сведений о выпускниках организаций 
для детей-сирот и замещающих семей .

Нами был проведен анализ данных мони-
торинга Минпросвещения России за 2019—
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2020 годы, предоставленных 85 субъектами 
Российской Федерации . Для проведения ис-
следования жизненных ситуаций, типичных 
для периода самостоятельной жизни вы-
пускников, был использован методический 
инструмент — кейсы жизненных сценариев . 
Структурой кейсов жизненных сценариев вы-
ступают следующие параметры событийной 
картины жизни: история приобретения стату-
са ребенка, оставшегося без попечения роди-
телей, количество перемещений воспитанни-
ка из организации в организацию, устройство 
в замещающую семью и наличие или отсут-
ствие возвратов из замещающей семьи, на-
личие родственников и взаимоотношения с 
ними, получение образования, в том числе 
профессионального, и опыт трудоустройства, 
наличие поддерживающей сети и роль этих 
людей в жизни выпускника, создание соб-
ственной семьи и планы на будущее .

Проведен анализ 452 кейсов жизненных 
сценариев выпускников 18—23 лет, из кото-
рых 262 — мужских и 190 — женских .

Обсуждение результатов

Согласно статистическим данным, из ор-
ганизаций для детей-сирот и замещающих 
семей ежегодно выходят в самостоятельную 
жизнь более 40 тысяч детей . Последние годы 
наблюдается тенденция к снижению числен-
ности детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей . При этом интересным 
фактом является соотношение численности 

выпускников организаций для детей-сирот и 
замещающих семей .

В табл . 1 представлена динамика измене-
ний общей численности выпускников органи-
заций для детей-сирот, в том числе с ОВЗ и 
инвалидностью, за последние 2 года (данные 
на 1 августа 2020 года) .

Целенаправленная государственная поли-
тика последнего десятилетия, ориентирован-
ная на жизнеустройство детей в замещающие 
семьи, внесла изменения в общую статистику 
по выпускникам . В табл . 2 представлены дан-
ные о выпускниках замещающих семей, в том 
числе с ОВЗ и инвалидностью (данные на 
1 августа 2020 года) .

Факторы социализированности личности 
(сформированность установок, ценностей; 
адаптированность; социальная идентичность 
и независимость) [10], в том числе негатив-
но влияющие на социализацию детей-сирот 
(утрата базового доверия, разрыв контактов 
с семьей, размытость личной истории, дефи-
цит моделей положительного социального 
поведения для подражания), обуславливают 
особенности самосознания выпускников, 
включая неготовность брать на себя ответ-
ственность, неадекватную самооценку, низ-
кую мотивацию, проблемы самоопределения . 
При этом не допустить «перекос» в позицию 
«социального иждивенца» представляется 
возможным через получение качественного 
образования выпускниками организаций для 
детей-сирот и замещающих семей . В табл . 3 

Таблица 1
Общая численность выпускников организаций для детей-сирот (человек)

Параметры 2019 год 2020 год

Общая численность выпускников организаций для детей-сирот: 8786 6924

из них детей-инвалидов, инвалидов и выпускников из числа обучающихся с ОВЗ 3364 2290

из них с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 2560 1680

Таблица 2
Общая численность выпускников замещающих семей (человек)

Параметры 2019 год 2020 год

Общая численность выпускников замещающих семей: 44457 37600

из них детей-инвалидов, инвалидов и выпускников из числа обучающихся с ОВЗ 3777 3386

из них с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1890 1730
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представлены сведения о выпускниках ор-
ганизаций для детей-сирот, поступивших на 
обучение по программам среднего и высшего 
профессионального образования .

В табл . 4 представлены данные о выпуск-
никах замещающих семей, поступивших на 
обучение по программам среднего и высшего 
профессионального образования .

В табл . 5, 6 представлены данные о сту-
дентах из числа детей-сирот, отчисленных из 
образовательных организаций, в том числе 
из-за недостаточной дополнительной педаго-
гической поддержки в процессе обучения [19] .

К факторам, влияющим на успешную 
профессиональную социализацию, регионы, 
принявшие участие в мониторинге, отнесли 

диагностику профориентационного характе-
ра; профессиональные пробы, прохождение 
стажировок на базе предприятий; взаимо-
действие с работодателями через центры за-
нятости населения, в том числе посредством 
участия в «Ярмарках вакансий»; проведение 
экскурсий на предприятиях, в том числе при 
взаимодействии с центрами занятости насе-
ления, организацию и проведение совмест-
ных проектов, мастер-классов; информирова-
ние выпускников о ежемесячных изменениях 
на рынке труда и занятости, о наиболее вос-
требованных специальностях .

В 25 субъектах Российской Федерации 
утверждены технологии в сфере социальной 
адаптации и сопровождения выпускников ор-

Таблица 3
Количество выпускников организаций для детей-сирот, поступивших на обучение 
по программам среднего и высшего профессионального образования (человек)

Параметры 2019 год 2020 год

Численность выпускников организаций для детей-сирот, поступивших на обучение 
по образовательным программам среднего профессионального образования:

4021 3554

из них детей-инвалидов, инвалидов и выпускников из числа обучающихся с ОВЗ 774 579

Численность выпускников организаций для детей-сирот, поступивших на обучение 
по образовательным программам высшего образования:

214 127

из них детей-инвалидов, инвалидов и выпускников из числа обучающихся с ОВЗ 17 7

Численность выпускников организаций для детей-сирот, поступивших на обучение 
по программам профессионального обучения:

2101 674

из них детей-инвалидов, инвалидов и выпускников из числа обучающихся с ОВЗ 1310 1030

из них с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1041 825

Таблица 4
Количество выпускников замещающих семей, поступивших на обучение 

по программам среднего и высшего профессионального образования (человек)

Параметры 2019 год 2020 год

Численность выпускников замещающих семей, поступивших на обучение по об-
разовательным программам среднего профессионального образования:

25217 20407

из них детей-инвалидов, инвалидов и выпускников из числа обучающихся с ОВЗ 1666 1346

Численность выпускников замещающих семей, поступивших на обучение по об-
разовательным программам высшего образования:

4404 3392

из них детей-инвалидов, инвалидов и выпускников из числа обучающихся с ОВЗ 81 83

Численность выпускников замещающих семей, поступивших на обучение по про-
граммам профессионального обучения:

5805 4831

из них детей-инвалидов, инвалидов и выпускников из числа обучающихся с ОВЗ 1191 1122

из них с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 643 577
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ганизаций для детей-сирот, выпускников за-
мещающих семей, включая сопровождение 
в процессе получения профессионального 
образования . К таким технологиям относятся, 
например, наставничество, кураторство, инди-
видуальное сопровождение воспитанников ор-
ганизаций для детей-сирот и выпускников, дис-
танционное сопровождение, сопровождаемое 
проживание, подготовка к самостоятельному 
проживанию и трудовой деятельности, обуче-
ние навыкам саморегуляции, финансовой гра-
мотности, социально-бытовая адаптация .

По данным мониторинга, в 25 субъектах 
Российской Федерации утверждены регио-
нальные программы наставничества, основан-

ные на личностно-ориентированном подходе, 
предполагающем индивидуальный подбор для 
каждого ребенка (выпускника) с учетом его 
потребностей персонального наставника [21], 
основной целью которых является успешная 
социализация детей-сирот по направлениям: 
получение образования; овладение профес-
сией; ведение здорового образа жизни и соз-
дание семьи [4] . Обретая в лице наставника 
значимого взрослого, юноши и девушки ценят 
его участие, вдохновляются личным примером 
и становятся более уверенными в себе [21] .

Анализ жизненных сценариев по параме-
трам «образование» и «трудоустройство» по-
зволил получить следующие данные:

Таблица 5
Количество выпускников организаций для детей-сирот, поступивших на обучение 

в 2018 и 2019 годах и отчисленных из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в первый год обучения (человек)

Численность выпускников организаций для детей-сирот, поступивших на обучение в 2018 и 2019 годах и 
отчисленных из организации, осуществляющей образовательную деятельность, в первый год обучения:

всего в 2018—2019 учебном году 529

всего в 2019—2020 учебном году 441

из них по инициативе обучающегося или по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 
законных представителей несовершеннолетнего обучающегося и организации:

в 2018—2019 учебном году 391

в 2019—2020 учебном году 335

в случае применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания:

в 2018—2019 учебном году 138

в 2019—2020 учебном году 106

Таблица 6
Количество выпускников организаций для детей-сирот, поступивших на обучение 

в 2018 и 2019 годах и отчисленных из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в первый год обучения (человек)

Численность выпускников замещающих семей, поступивших на обучение в 2018 и 2019 годах и отчис-
ленных из организации, осуществляющей образовательную деятельность, в первый год обучения:

всего в 2018—2019 учебном году 794

всего в 2019—2020 учебном году 546

из них по инициативе обучающегося или по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 
законных представителей несовершеннолетнего обучающегося и организации:

в 2018—2019 учебном году 625

в 2019—2020 учебном году 445

в случае применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания:

в 2018—2019 учебном году 169

в 2019—2020 учебном году 101
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Образование: 99% выпускников имеют 
или в настоящее время получают професси-
ональное образование по специальностям: 
повар, маляр, парикмахер, плотник, прода-
вец-кассир, механик, педагогические, меди-
цинские специальности . При этом 33% вы-
пускников в настоящее время получают или 
получили высшее профессиональное образо-
вание . Основные специальности, по которым 
получают высшее профессиональное образо-
вание — педагогическое, медицинское, ака-
демия МВД, менеджмент .

Трудоустройство: 54% выпускников офи-
циально трудоустроены по специальностям: 
продавцы-консультанты, менеджеры, повара, 
швеи, педагогические работники, медицин-
ские работники; 2% выпускников подраба-
тывают в вечернее или каникулярное время; 
44% выпускников не трудоустроены, так как 
обучаются по очной форме . У 68% трудоу-
строенных выпускников был или в настоящее 
время есть наставник на рабочем месте .

Результаты анализа 232 успешных жиз-
ненных сценариев и 220 неуспешных показы-
вают проявление двух жизненных стратегий:

Успешный сценарий адаптации — стра-
тегия развития (активный тип): выпускник 
находится в состоянии постоянного поиска, 
личностного роста, не останавливается на 
достигнутом, проявляется инициатива и от-
ветственность [23] .

Неуспешный сценарий адаптации — стра-
тегия отказа, проявляющаяся в восприятии 
жизни в виде многочисленных жизненных не-
удач, негативного восприятия будущего, что 
приводит к отсутствию его планирования [23] . 
Данной категории лиц в основном присуща 
«стратегия выживания», которая характери-
зуется невысоким статусом и ухудшающимся 
материальным положением человека, кото-
рый идентифицирует себя с группами людей 
похожей судьбы . Выпускник обучается, полу-
чает диплом о профессиональном образова-
нии, но не может найти работу по профессии, 
поэтому многим приходится выезжать за 
пределы региона .

В результате изучения особенностей вы-
пускников можно выделить факты, являю-
щиеся прототипными в описании жизненного 

сценария, при этом данные события являются 
типичными для выпускников разных форм 
семейного устройства . Так, выпускники по 
завершении пребывания в учреждении для 
детей-сирот либо в замещающей семье по-
ступают, как правило, в среднее профес-
сиональное образовательное учреждение, 
получают профессию . Сразу после выпуска 
многие встают на постинтернатное сопрово-
ждение . Но, как правило, они инертны, ждут 
помощи и надеются, что их проблемы будут 
решать за них .

Заключение

Проведенное исследование выявило сле-
дующие проблемы социализации и социаль-
ной адаптации детей-сирот и выпускников 
организаций для детей-сирот и замещающих 
семей:

— недостаточный уровень знаний в вопро-
сах получения профессионального образования 
и трудоустройства, навыков целеполагания;

— значительный разрыв между жизненны-
ми планами, профессиональными намерения-
ми выпускников организаций для детей-сирот 
и их реальным профессиональным выбором;

— недостаточная гибкость распредели-
тельной системы, ограничивающей выбор 
профессии;

— особенности психологического, соци-
ального, медицинского статуса выпускников 
организаций для детей-сирот и замещающих 
семей .

Важным условием, влияющим на адапта-
цию выпускника при получении им профес-
сионального образования, является сопрово-
ждение [18], разработка и реализация про-
грамм социальной адаптации может способ-
ствовать увеличению количества успешных 
жизненных сценариев среди выпускников .

Остаются актуальными следующие вопросы:
• введение в федеральное законода-

тельство понятия «сопровождение выпускни-
ков, содержание постинтернатного сопрово-
ждения»;

• разработка стандартов всех услуг, по-
лучаемых выпускниками;

• разработка требований к подготовке 
выпускников в организациях для детей-сирот 
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и введение критериев готовности к самостоя-
тельной жизни;

• ориентация служб сопровождения заме-
щающих семей на помощь в профориентации, 
выстраивании образовательной траектории;

• разработка программ и обучение специ-
алистов служб сопровождения выпускников .

Результаты анализа проблем, выявленных 
в ходе мониторинга, могут быть использова-
ны при разработке стандарта сопровождения 
выпускников организаций для детей-сирот, 
молодых людей, вышедших из попечитель-
ства замещающих семей, лиц из числа детей-
сирот [16] .
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Отмечается, что, несмотря на усилия государства и некоммерческих орга-
низаций (далее – НКО), сохраняются проблемы адаптации детей-сирот к 
интеграции в социум . Обращается внимание на тот факт, что исследование 
речевых поведенческих моделей выпускников детских институциональных 
учреждений (ЦССВ, ЦССД) некоторых некоммерческих организаций вы-
являет антиномичность их программ друг другу и исходным целям . Объ-
ектом этих противоречий выступает процесс формирования зависимых 
социальных установок детей-сирот . Задача проведенного авторами ис-
следования – выявить социальные установки выпускников детских (ин-
тернатных) учреждений, касающиеся собственной траектории социальной 
и профессиональной адаптации, и сопоставить, насколько выявленным 
установкам соответствуют существующие программы постинтернатной 
адаптации, реализуемые НКО . Констатируется, что с помощью вербаль-
но-коммуникативного метода интервьюирования и анализа существующих 
социально-ориентированных программ НКО в области адаптации детей-си-
рот выявлено, что существующие программы постинтернатной адаптации, 
характеризующиеся универсальностью, актуальностью и разнообразием 
своих инструментов, не способны решить разнообразие проблем и вызо-
вов, стоящих перед ними .

Ключевые слова: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родите-
лей, НКО, восприятие мер НКО, дети-эксперты .
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Введение

Международная реформа деинституци-
онализации оказала значительное влияние 
на формирование представления об «идеале 

заботы о детях-сиротах» в российском обще-
стве . В течение двух десятилетий российские 
НКО активно сотрудничали с международ-
ными благотворительными организациями, 
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получая возможность применять апробиро-
ванные и ориентированные на детей подхо-
ды, зарекомендовавшие себя во всем мире 
(Детские деревни SOS, например) . Несмо-
тря на то, что эти проекты были достаточно 
фрагментированы и «мелкодисперсны», они 
способствовали реформе деинституционали-
зации сирот в России .

Шаги, которые предпринимаются в России 
в соответствии с тенденцией деинституцио-
нализации, обсуждаются как в совместных 
межстрановых и междисциплинарных про-
ектах [16], так и отдельными организациями 
[17] . Исследователей волнует самый широкий 
спектр вопросов: от сдвига политической па-
радигмы в вопросах деинституционализации 
детей-сирот [19] до организации простран-
ства в детском доме [2] . Отдельное место в 
исследованиях занимают работы, затрагива-
ющие вопросы благополучия и социальной 
адаптации выпускников учреждений для де-
тей, оставшихся без попечения родителей .

Низкий уровень адаптации сирот к само-
стоятельному проживанию сохраняется не-
смотря на усилия государства . Это подтверж-
дается значительным числом исследований 
[1], официальных заявлений [12] и аналитиче-
ских докладов [11; 14] . Причиной сложностей 
постинтернатной адаптации выпускников 
детских домов является специфическое раз-
витие всех аспектов самосознания, связанно-
го с постоянным пребыванием в системе уч-
реждений для детей-сирот . Оно находит свое 
отражение в ситуативном проживании жизни, 
отвержении опыта, что препятствует разви-
тию адекватной самооценки и уровня при-
тязаний [4] . Таким детям свойственны откло-
нения в ролевой идентификации, поскольку 
ощущается недостаток образов для принятия 
таких важных социальных ролей, как супруг, 
родитель, гражданин . Локальность социаль-
но-ролевых взаимодействий, присущая режи-
му проживания в интернатном учреждении, 
приводит к сложности усвоения ребенком 
всего перечня социально-ролевых отношений 
[18], риску социального исключения молодых 
людей, низкий уровень образования является 
одной из причин их социальной уязвимости 
[15] . Нередко у воспитанников формируется 

специфическая ролевая позиция — «позиция 
сироты», не имеющая поддержки и одобре-
ния в обществе [9] . Кроме этого, несколько 
изменены внутренние процессы регуляции, 
возникающие в связи с постепенной заменой 
внешнего контроля поведения на внутренний 
самоконтроль [20] . Наблюдаемые нарушения 
связаны с особенностями организации жиз-
ни ребенка в интернатном учреждении, где 
функция контроля находится в ведении вос-
питателей .

На решение существующей проблемы на-
правлены усилия значительного количества 
НКО .

В настоящее время реализуются ком-
плексные программы и проекты при поддерж-
ке социально ориентированных НКО, направ-
ленные на индивидуальное сопровождение 
выпускников организаций для детей-сирот 
[4; 13], учитывающие специфику актуальных 
проблем выпускников . Например, содействие 
выпускникам в подготовке к поступлению в 
образовательные учреждения, трудоустрой-
стве, обучении конкурентоспособным на ре-
гиональном рынке труда профессиям, оказа-
ние правовой и иной помощи [10] . Изменения 
законодательства, касающиеся социального 
обслуживания населения в 2015 году [8], да-
ли НКО новые возможности работы в сфере 
защиты семьи и детства . Деятельность ре-
гиональных НКО адаптируется и становится 
более разносторонней, например, они пре-
вентивно пытаются решить проблему сирот-
ства путем ее профилактики, реабилитации, 
работы с биологическими семьями, участия 
в социализации выпускников ЦССВД, ЦССД . 
Это последнее направление представляется 
одним из наиболее перспективных для де-
ятельности НКО [22] . Демонстрируют свою 
эффективность и программы наставниче-
ства — модель организации индивидуального 
сопровождения с привлечением института на-
ставничества, подразумевающая закрепле-
ние за выпускником добровольца, который 
оказывает практическую помощь при реше-
нии конкретных задач [3; 21] .

Проблема роли некоммерческих органи-
заций в постинтернатном патернализме де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей, в настоящий момент ограниченно 
отражена в исследованиях [5; 9; 10; 13] . Од-
нако при всем значительном корпусе литера-
туры, посвященной исследованию проблем 
семьи и детства в России, существует не 
так много работ с участием детей и молодых 
взрослых, имеющих опыт, релевантный из-
учаемому исследователями .

Методы

Некоммерческие организации, оказываю-
щие поддержку выпускникам организаций для 
детей-сирот в вопросах социальной адаптации 
и профессиональной ориентации, используют 
различные подходы и методы работы, однако 
проблема сохраняется, в том числе из-за того, 
что программы НКО и КСО не продуманы, про-
тиворечат друг другу и поставленным целям . 
Это, в свою очередь, приводит к укреплению 
социальной и финансовой зависимости вы-
пускников детских домов . Специфика среды 
должна учитываться на этапе разработки 
инициатив НКО и программ КСО, в противном 
случае они могут быть не реализованы или ре-
ализованы не в полной мере .

Поскольку особенности восприятия мер 
поддержки выпускниками детских сиротских 
учреждений мало изучены, было принято 
решение использовать качественные мето-
ды исследования для того, чтобы получить 
наиболее развернутую информацию и не по-
терять значимые факты . Наше исследование 
включает изучение мнений детей как экспер-
тов опыта .

Интервью проводили индивидуально (ин-
тервьюер — респондент), велась аудиозапись 
диалогов, после чего записи расшифровы-
вались . Впоследствии для систематизации и 
анализа данных применялся the maticanalysis 
[1] . Участниками опроса стали выпускники 
интернатных учреждений 1995-2001 годов 
рождения . Вопросы были структурированы 
по тематическим блокам в соответствии с на-
правленностью:

1) степень удовлетворенности выпускника-
ми своими образовательными учреждениями;

2) последующий путь реализации личного 
образовательного потенциала каждого от-
дельного выпускника;

3) представления о личных возможных 
успехах в профессиональной области дея-
тельности .

Для оценки восприятия выпускниками по-
стинтернатного сопровождения со стороны 
государства и некоммерческих акторов был 
разработан отдельный блок вопросов .

С целью соблюдения требований ре-
презентативности в качестве респондентов 
структурированных интервью, касающихся 
программ постинтернатной адаптации, также 
выступили представители НКО и корпоратив-
ного сектора, реализующие программы по 
корпоративной социальной ответственности 
(далее — КСО) .

Было проведено 35 полуструктурирован-
ных интервью с выпускниками интернатных 
учреждений в двух регионах: Самаре и Мо-
скве . Выявлены важные проблемы, стоящие 
перед выпускниками, проанализирована роль 
организаций некоммерческого сектора в ре-
шении этих проблем и предпринята попытка 
определить отношение выпускников к мерам, 
реализуемым НКО для снижения напряжен-
ности вопросов в социальной сфере .

В своем подходе мы использовали каче-
ственные методы сбора данных . Выбор такого 
методического аппарата обусловлен необхо-
димостью раскрыть как рациональную, так 
и ценностно-мотивационную составляющую 
восприятия мер поддержки выпускниками дет-
ских учреждений для детей, оставшихся без 
попечения родителей . Исследование такой 
аудитории количественными методами сбора 
данных вызывает ряд сложностей как с точки 
зрения потенциального объема выборки, так 
и с точки зрения доступности такой аудито-
рии для количественного исследования . Ка-
чественные методы сбора данных позволяют 
раскрыть субъективное значение феноменов и 
понятий, выявить адекватную интерпретацию 
и провести объяснительный анализ .

Результаты и обсуждение

Интервью позволили не только опреде-
лить отношение выпускников к постинтернат-
ному сопровождению, но и диапазон мнений 
по широкому спектру вопросов, касающихся 
поддержки со стороны НКО и государства . 



204

Телицына А.Ю., Милакова А.Ю.
Социальные установки выпускников детских (интернатных) учреждений в отношении будущего
Психологическая наука и образование . 2021 . Т . 26 . № 6

Аналитические результаты исследования 
проиллюстрированы цитатами респондентов . 
Использование цитат в аналитическом мате-
риале является неотъемлемой составляющей 
качественного анализа данных, поскольку 
вносит «живой язык» респондентов в сухую 
логику изложения аналитического материала, 
помогает лучше понять целевую аудиторию, 
подчеркивает отсутствие субъективизма ис-
следователя при анализе данных .

Анализ полученных данных показывает, 
что дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, и лица из их числа во многом на себе 
ощущают меры позитивного воздействия, ча-
сто трансформирующиеся в позитивную дис-
криминацию:

• увеличенное пособие по безработице 
при невозможности первичного трудоустрой-
ства — до 60000 рублей в месяц (в г . Москва, 
например) в течение 6 месяцев (кроме феде-
ральных выплат — дотация на уровне субъек-
та Российской Федерации);

• предоставление жилья в собствен-
ность;

• квотирование при поступлении в вузы;
• деньги на индивидуальном счете (по-

собия по потере кормильца, инвалидности и 
другие) копятся на счету (к нему нет доступа 
до наступления совершеннолетия) и у многих 
до 1000000 рублей (в крупных городах — с 
доплатой на уровне субъекта Российской Фе-
дерации);

• бесплатная юридическая помощь;
• бесплатная высокотехнологическая ме-

дицинская помощь за рубежом;
• летний отдых .
Также существует большое количество 

НКО, которые реализуют программы настав-
ничества («Солнечный город», «Старшие 
Братья Старшие Сестры», «В твоих руках» 
и другие), профессиональной ориентации 
(«Хранители детства»), оказывают помощь в 
подготовке к экзаменам («Вверх», «Большая 
Перемена», «Арифметика добра», Фонд Али-
шера Усманова «Наука, искусство, спорт — 
детям» и другие), юридическую поддержку 
(«Соучастие в судьбе») .

В области жилищных вопросов существу-
ют следующие проблемы для детей-сирот:

• постановка в очередь на получение 
жилья, отказ в предоставлении жилья лицам, 
которым требуется частичная помощь в само-
обслуживании и социальное сопровождение;

• отсутствие жилья;
• невозможность совместного прожива-

ния (с деклассированными родственниками): 
«Батя с курорта вернулся (примечание: места 
лишения свободы), ну и пришел домой, и коре-
ша его . И мне там жить стремно, порежут или 
в карты проиграют, а что делать — у меня доля 
в собственности, мне другого жилья не дадут . 
Убежала я оттуда, боюсь» (Мария, 22 года);

• расширение жилья;
• ликвидация задолженности по оплате 

жилья: «Ну, у меня более 50 тысяч долг на-
копился, свет отключили, холодильник потек, 
хорошо, там еды в общем-то и не было . Не 
знаю вообще, как теперь отдавать» (Николай, 
23 года);

• неумение оформлять документы (для 
получения субсидии);

• разделение лицевых счетов по оплате 
коммунальных услуг между проживающими 
людьми, действия которых привели к форми-
рованию задолженности за ЖКУ;

• не ведется контроль за сохранностью 
жилых помещений, в которых предстоит жить 
выпускникам .

Проблемы в профессиональном становле-
нии личности выпускника:

• отсутствие соответствия требований 
выбранной специальности состоянию здоро-
вья обучающегося: «Я в армию хочу пойти, ну, 
типа, Родину защищать, и вообще это насто-
ящая школа для пацана . Спорт там, физпод-
готовка . А мне говорят: “Тебе нельзя оружие 
доверить, всех перестреляешь, ты вроде как 
неуравновешенный” . Ничего себе, и что мне 
теперь только в плиточники идти и в маля-
ры?» (Иван, 18 лет);

• невозможность получения творческих 
профессий из-за низких академических успе-
хов, несмотря на высокие баллы при про-
хождении творческих конкурсов: «Меня на 
бесплатное отделение не взяли, хотя я всех 
порвал на прослушивании, все три тура про-
шел . Вообще, влегкую . Но, блин, русский и 
математика подвели, я эту математику во-



205

Telitsyna А.Yu., Milakova А.Yu.
Social Attitudes Towards the Future in Graduates of Orphan Organizations

Psychological Science and Education . 2021 . Vol . 26, no . 6

обще не люблю . Ну, мне сказали, что будут 
учить бесплатно, но потом надо в московском 
театре отработать . А я только к ХХХХ хочу 
(примечание: имя режиссера) . Не хочу просто 
в московский театр . Так им и сказал, не знаю, 
отчислят теперь или нет» (Артем, 20 лет);

• разочарование в выборе специально-
сти: «Не, я вообще-то хотел астрономом быть, 
на звезды смотреть . Но мне сказали, что на 
астронома долго учиться и что они денег не 
зарабатывают» (Николай, 20 лет); «Я — актер 
и буду актером, вы все еще про меня узнае-
те!» (Артем, 18 лет);

• отсутствие мотивации к обучению: 
«Я пою очень красиво, все говорят . А ме-
ня вместе с девочками на швей отправили 
учиться . Ненавижу, и строчки у меня кривые, 
ругают все время . Мне бы так хотелось певи-
цей стать» (Марианна, 19 лет);

• отсутствие общежитий по месту учебы: 
«Я хотел в баторе (примечание: детское уч-
реждение для детей, оставшихся без попече-
ния родителей, производное от “инкубатора”) 
остаться, чтобы оттуда в колледж ездить, но 
директор сказал — знаю я вас, вы теперь се-
бя взрослыми считать будете, принесешь вся-
кого к нам, детей всему научишь . Нет, езжай 
в общежитие» (Павел, 20 лет) .

Проблемы в трудовой деятельности:
• низкий уровень трудовой мотивации: 

«Работают только лохи . Надо не работать, 
а зарабатывать» (Артем, 18 лет; Надежда, 
20 лет и другие);

• трудности в самодисциплине по со-
блюдению режима труда и отдыха: «Мне не-
справедливо поставили прогул . У меня ува-
жительная причина — я проспал! Не забухал, 
не забил, а проспал . Я даже рубашку с вечера 
приготовил, собирался на работу . Какой же 
это прогул?» (Николай, 24 года);

• минимальный уровень личной ответ-
ственности: «Мне вообще все пофигу, на-
до — не надо, как будет, так и отлично» (Иван, 
20 лет);

• завышенные требования к заработной 
плате: «Не, я за такие деньги даже не пошеве-
люсь . Пусть дураки работают за такие деньги . 
А я не дурак, мне больше надо денег» (Рус-
лан, 22 года);

• не способны отстаивать личные и 
профессиональные интересы: «Ну, мне ска-
зали — я пошел . Ну, ребята тоже наши там 
были, ну и я вместе с ними» (Эрик, 22 года);

• недостаточное владение информацией 
в сфере трудового права: «Я не знала, что от-
числения в пенсионный фонд — или куда там 
отчисляют — по карточке СНИЛС, лишат ме-
ня пособия . И что теперь делать, нет, ничего 
не выйдет, все пропало» (Вера, 21 года, про 
повышенное пособие по безработице при не-
возможности первичного трудоустройства) .

Проблемы в оформлении документов:
• не умеют оформлять документы для 

получения выплат пособий и так далее: «Я во-
обще эти бумажки не люблю, боюсь, не туда 
галку поставишь, вообще все, конец, да там по-
ка прочитаешь, устанешь . И половина слов во-
обще непонятна, вроде, отдельные слова знаю, 
а вместе — не понимаю, и что там надо писать, 
вообще отстой полный» (Артем, 22 года) .

Проблемы в создании и развитии внутри-
семейных отношений:

• идеализация будущего семейного 
опыта ввиду его полного или частичного от-
сутствия по причине проживания в специ-
ализированном учреждении для детей-сирот: 
«У меня муж будет зарабатывать, не, я во-
обще работать не буду . Ну, дети, наверное, 
будут . Сад, школа» (Анна, 18 лет);

• деформация роли себя как будущего 
родителя: «Ну, когда рожу, в батор сдам, я 
в баторе росла, и этот вырастет или эта, не 
знаю пока кто» (Ангелина, 19 лет) .

Проблемы в чрезмерном ограничении прав в 
связи с установлением статуса недееспособно-
сти выпускников с ментальными нарушениями .

Цитата выпускницы (студентка 2 курса 
вуза): «Мне кажется, что слово “амбиции” 
у выпускника учреждения в словарный за-
пас не входит . Их просто нет . Или если ме-
нее цинично — они крайне приземленные у 
большинства своего . Отучиться в колледже 
по специальности, которая была выбрана от 
безысходности, встать на биржу, пойти рабо-
тать, менять себя и адаптировать к интенсив-
но меняющемуся миру — немногим хочется 
из таких ребят . Менять мир — единицам . По-
требительское отношение формировало под-
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ход “мне должны” . И, к сожалению, так часто 
это слышится от выпускников детских домов . 
Им сложно понять, что в 23 года они лиша-
ются всех льгот и становятся полноценными 
гражданами . Сразу начинается сетование на 
то, что коммуналка большая (примечание: 
оплата коммунальных услуг), что проезд до-
рогой и так далее . Как бывший сирота пред-
ставляет свое будущее? А представляет ли 
вообще — вот вопрос . Думаю, что большин-
ство из них живет одним днем и не представ-
ляет/понимает, что когда-то все привилегии 
должны закончиться» (Вероника, 20 лет) .

Вопросы выпускникам:
Адаптация к самостоятельной жизни:
В: А как ты думаешь, на ком лежит ответ-

ственность за социальную адаптацию детей, 
которые оканчивают интернат?

А: Основная ответственность, думаю, ле-
жит на мэре Москвы . Ведь это как лесенка . 
Все складывается и складывается, и таким 
образом поднимается до верхушки . Это все 
настолько взаимосвязано, что нельзя даже 
назвать конкретного человека . Поэтому я, 
наверное, возьму мэра . А после него уже 
директор, ведь он несет ответственность за 
каждого ребенка . Ведь все дети, когда у них 
появляются проблемы с воспитателями, идут 
к директору . Так что важно, чтобы был каче-
ственный директор . (Иван, 23 года) .

Отстранение от товарищей:
В: Как ты оцениваешь свои перспективы? 

Ведь, как правило, дети, вышедшие из интер-
ната, не готовы к жизни .

А: А вопрос именно про меня или про всех 
сирот?

Про обеспечение одеждой (гарантия обе-
спечения форменной одеждой):

И: Почему ты хочешь в железнодорожный 
колледж?

О: Там форму дают и питанием обеспе-
чивают . Вдруг что-то случится, не справлюсь 
сам, а тут хоть одежда и еда (Петя, 18 лет) .

Желание вернуться в детское учреждение 
из приемной семьи (вопрос про прошлое):

И: Почему ты хотел в детский дом вернуться?
О: Да замотала эта мамаша (примечание: 

приемная мать): учись, учись, уроки сделал? 
Посуду помой, вынеси мусор, по врачам та-

скает, футболку не ту надел . А сама лохушка, 
копейки зарабатывает, у нее даже смартфона 
нет . А в детском доме у меня друзья там, тусов-
ка и весело, водят всюду, вот в цирк водили, на-
звание не запомнил, крутой такой, английский .

И: Французский — Цирк дю Солей?
О: Да, точно . Ребята в инстике фотки вы-

кладывали и сториз с акробатами, круто во-
обще, а с моей никуда, загнешься тут с ней . 
Конечно, обратно хочу (Андрей, 19 лет) .

Заключение и выводы

С точки зрения государства и общества 
выпускники ЦССВ, ЦССД относятся к соци-
ально уязвимым слоям населения, которым 
необходимы социальные гарантии для достой-
ного уровня жизни . Однако такое перераспре-
деление ресурсов и экономических благ может 
сформировать у реципиентов социальную и 
экономическую зависимость, которая подкре-
пляется правовой системой страны . Государ-
ство по отношению к детям-сиротам занимает 
патерналистскую позицию, защищая уязви-
мых членов общества . Однако это способству-
ет формированию у детей, воспитывающихся 
в институциональных учреждениях, зависимой 
позиции и «иждивенческих установок» . В ос-
нове иных способов поддержки выпускников 
лежит остаточный принцип .

Выпускники детских домов получают госу-
дарственные преференции в процессе соци-
альной адаптации, например, в соответствии 
с Федеральным законом «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей» дети-сироты имеют право на полу-
чение повышенного пособия по безработице . 
По мнению авторов, меры позитивного воз-
действия со стороны государства служат при-
чиной позитивной дискриминации детей-си-
рот . Россия — не единственная страна в мире, 
сталкивающаяся с такой проблемой . Данное 
явление в работах зарубежных исследова-
телей носит название «welfare dependency» 
[17; 18] . В любой социокультурной общности 
можно выделить группы населения, которые 
потенциально склонны к тому, чтобы попасть 
в категорию «welfare dependency» . Как прави-
ло, это люди, принимающие пособия от госу-
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дарства или/и от благотворительных органи-
заций . В исследуемом случае зависимыми от 
пособий и социальной помощи государства 
становятся выпускники детских домов и дети, 
оставшиеся без попечения родителей . Вы-
платы от государства ограничены по времени 
и постепенно их размер и виды уменьшаются, 
а к моменту достижения выпускником 23-лет-
него возраста они практически полностью 
прекращаются . Привыкшие к гарантирован-
ной неизменной поддержке выпускники ока-
зываются в затруднительном положении .

Данные проведенного опроса выпускни-
ков свидетельствуют о сложностях планиро-
вания своего будущего и отсутствии адек-
ватной оценки собственных возможностей по 
отношению к желаемому .

Объектом этих противоречий выступает 
процесс формирования зависимых социаль-
ных установок детей-сирот . С помощью вер-
бально-коммуникативного метода интервьюи-
рования и анализа существующих социально 
ориентированных программ НКО в области 
адаптации детей-сирот выявлено, что суще-
ствующие программы постинтернатной адап-

тации, характеризующиеся универсальностью, 
актуальностью и разнообразием своих инстру-
ментов, не способны решить разнообразие 
проблем и вызовов, стоящих перед ними .

Важность и практическая значимость про-
блем по защите прав детей и поддержке де-
тей-сирот обозначены на уровне Правитель-
ства и Президента Российской Федерации [6; 
7; 11] . Данная тема находит отражение в по-
сланиях Президента Российской Федерации, 
федеральных целевых программах, междуна-
родных договорах, запросах Государственной 
думы Российской Федерации . Очерченные 
проблемы обусловили необходимость иссле-
дования степени участия некоммерческих ор-
ганизаций в социальной адаптации и жизне-
устройстве детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей .

Существенным ограничением исследова-
ния следует считать малочисленность выбор-
ки . Однако в силу сложности сбора данных 
можно рассматривать данный проект как 
пилотный, результаты которого нуждаются 
в дальнейшей проверке и конкретизации на 
расширенной выборке .
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Представлены результаты первого в России исследования субъективного 
благополучия выпускников организаций для детей-сирот, проживающих 
после выпуска в организациях для детей-сирот, жилых помещениях спе-
циализированного жилищного фонда, общежитиях организаций профес-
сионального образования, а также в съемном или закрепленном за ними 
жилье . Показано, что уровень субъективного благополучия зависит от 
возможности сохранения стереотипов организации жизни и взаимоотно-
шений, сформировавшихся в детском доме: чем ниже уровень требова-
ний к самостоятельности и реальная автономия жилья, тем выше доля 
выпускников с высоким уровнем субъективного благополучия . Доказано, 
что система отношения к себе у выпускников связана с условиями про-
живания . Выпускники, проживающие при постоянной педагогической под-
держке, в большей степени удовлетворены собой по сравнению с другими 
группами, лучше справляются с трудностями и более эффективно пре-
одолевают стрессовые ситуации . Низкая жизнестойкость и высокая вик-
тимность характерны для вернувшихся в закрепленное жилье . Наиболее 
ресурсным для взросления является самостоятельное проживание в ус-
ловиях госжилфонда . К ним приближаются выпускники, самостоятельно 
снимающие жилье .

Ключевые слова: выпускники организаций для детей-сирот, субъектив-
ное благополучие, система отношений, условия проживания, постинтер-
натный период .
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The article is devoted to the outcomes of the first Russian study of subjective 
well-being in graduates of orphan organizations living in various settings: orphan 
institutions, specialized housing facilities, dormitories of vocational education or-
ganizations, as well as in rented or assigned housing . It is shown that the level of 
subjective well-being depends on the possibility of preserving the stereotypes of 
living arrangements and relationships formed in the orphanage: the lower the level 
of requirements for independence, and the real autonomy of housing, the higher 
the proportion of graduates with a high level of subjective well-being . It is proved 
that the graduates’ attitude to self is related to living conditions . Those graduates 
who live with constant pedagogical support are more satisfied with themselves as 
compared to other groups, cope better with difficulties and overcome stressful situ-
ations more effectively . Low resilience and high victimization are characteristic of 
those who return to assigned housing . Living in state housing is what promotes 
growing up the most, and so does renting a house on one’s own .
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Введение

В России после принятия постановления 
Правительства Российской Федерации от 
24 мая 2014 г . № 481 [9] в значительной ме-
ре изменилась система институционального 
воспитания детей-сирот, сформировалась 
новая парадигма психолого-педагогической 
помощи — ресурсная, целью которой явля-
ется мобилизация личностных и средовых 
ресурсов ребенка . В связи с этим появился 
новый критерий оценки результатов постин-
тернатного сопровождения — субъективное 
благополучие выпускника .

Анализ отечественных и зарубежных ис-
следований эффективности постинтернатной 
поддержки раскрывает проблемы, связанные 
с адаптацией молодых людей, и показывает, 
что успешность их решения зависит от внеш-
них и внутренних ресурсов выпускников, где на 
первых местах стоят финансовая поддержка, 
предоставление жилья и оказание помощи в 
решении семейных и личных проблем, а также 
получение профессионального образования, 
занятость, налаживание взаимоотношений и 
усвоение культурных норм [18; 19; 20; 21; 24] .

В последнее десятилетие появилось зна-
чительное количество работ, посвященных 
выявлению и развитию положительных ка-
честв и сильных сторон воспитанников и мо-
лодых людей, вышедших из институциональ-
ной системы [8; 11; 15; 25] . В международных 
исследованиях выявлены индивидуальные 
защитные факторы, которые могут позво-
лить воспитанникам чувствовать себя благо-
получными в самостоятельной жизни . К ним 
отнесены: надежда (K .A . Hagen, B .J . Myers, 
V .H . Mackintosh), позитивные взгляды на себя 
(D . Cicchetti, J . Coleman, A . Hagell, B . Daniel, 

S . Wassell, R . Gilligan, D .M . Fergusson), по-
становка целей и ориентация на достижение 
(D . Cicchetti, J . Coleman, A . Hagell), просо-
циальные ценности, отношения и поведе-
ние (M .E . Aguilar-Vafaie), развитие навыков 
(J . Coleman, A . Hagell, D . Mullan, D . Fitzsimons), 
а также выявление и использование сильных 
сторон характера (Moore, Park) . Мобилизация 
этих качеств может служить защитой для уяз-
вимой категории молодежи от стрессовых и 
негативных жизненных обстоятельств, под-
держивать и улучшать их благополучие [25] . 
В исследованиях доказывается положитель-
ное влияние подготовки к самостоятельной 
жизни на благополучие молодых людей, вы-
шедших из-под опеки [22] . В отечественных 
исследованиях также выделяются условия, 
способствующие субъективному благопо-
лучию детей и молодых людей, оставшихся 
без попечения родителей [10], ключевым 
фактором которых является позитивный ба-
ланс между трудностями, с которыми сталки-
вается выпускник, и доступными ресурсами 
по их преодолению . Такой подход созвучен с 
теорией «весов» Р . Додж [16], рассматриваю-
щей благополучие детей как «динамическое 
состояние, меняющееся в течение жизни», 
а успешность преодоления возникающих у 
ребенка трудностей во взаимосвязи с лич-
ностными особенностями ребенка, наличием 
взрослого, которому можно доверять, воз-
можностью обратиться за квалифицирован-
ной помощью [16] .

В результате изменения системы условия 
воспитания и последующая поддержка детей-
сирот и лиц из их числа стали более благо-
приятными для их развития и социализации, 
однако идентичность «детдомовца» нередко 
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препятствует их интеграции в общество, а 
воспоминания о недостаточном внимании к их 
индивидуальным потребностям поддерживают 
ее на протяжении жизни [17], разделяя обще-
ство на своих, переживших подобный опыт, и 
остальных, которым невозможно доверять .

Одно из главных прав выпускников орга-
низаций для детей-сирот — право на жилье, 
получение которого считается одним из усло-
вий благополучного старта в самостоятель-
ной жизни . Наличие различных программ 
поддержки для выпускников, где решается 
проблема временного жилья, существенным 
образом влияет на успешность перехода к 
самостоятельной жизни [23] .

В России бывшие воспитанники после 
выпуска могут жить в различных условиях в 
зависимости от места обучения или работы, 
а также от возможностей региона . Часть мо-
лодых людей продолжает жить (до 23 лет) в 
общих или постинтернатных группах своих 
организаций, другие — возвращаются в за-
крепленное жилье по месту их изъятия из 
кровной семьи . Некоторые выпускники само-
стоятельно снимают жилье . Стоит отметить, 
что Россия сегодня единственная страна, пре-
доставляющая безвозмездно жилые помеще-
ния в виде отдельных квартир лицам из чис-
ла детей-сирот при условии его отсутствия, 
однако очередь на получение жилья может 
растянуться от одного года до нескольких лет 
[14] . Ежегодно жилье получают около 16 ты-
сяч молодых людей в возрасте до 23 лет, а 
в очереди стоит еще 117 тысяч человек [12] .

Исследование субъективного благополу-
чия выпускников организаций для детей-си-
рот позволяет понять характер связи между 
условиями проживания и системой отноше-
ний выпускников, определить, способствуют 
ли они взрослению и адаптации к самостоя-
тельной жизни . Полученные результаты помо-
гут в разработке системы научно обоснован-
ных индикаторов для мониторинга и оценки 
субъективного благополучия выпускников на 
национальном уровне .

Организация и проведение исследования

Исследование проводилось в соответствии 
с этическими стандартами декларации Хель-

синки 1964 года . Респонденты были ознаком-
лены с целями и задачами, и дали информиро-
ванное согласие на участие . Опрос проходил 
в рамках фокус-групп и индивидуально . Цель 
исследования — определить уровень и спец-
ифику субъективного благополучия (далее — 
СБ) выпускников как в целом, так и по группам 
проживания в различных условиях .

В исследовании приняли участие 102 ре-
спондента . Выборка была выравнена по воз-
расту (min — 18 лет, max — 21 год), полу и 
длительности опыта институционального 
воспитания (не менее 5 лет) . Все испытуемые 
интеллектуально сохранны . Были сформиро-
ваны 5 групп испытуемых в соответствии с 
условиями их проживания .

Первая группа (19 человек) — молодые 
люди, продолжающие временно проживать в 
организации для детей-сирот в постинтернат-
ных или общих группах . Средний возраст со-
ставил 18,9+0,8 г ., институциональный стаж — 
9,9+6,7 г . Абсолютное большинство (73,7%) 
обучались в колледжах или техникумах, часть 
(10,5%) совмещали обучение и работу, осталь-
ные (15,8%) не учились и не работали .

Во вторую группу (22 человека) вошли 
выпускники, самостоятельно проживающие 
в предоставленных государством жилых по-
мещениях специализированного жилищного 
фонда (впоследствии эта квартира должна 
отойти в их собственность) . Средний воз-
раст — 20,9+1,4 г ., институциональный 
стаж — 9,3+5,6 г . Из них: 18,2% получали 
среднее профессиональное образование, 9% 
совмещали обучение в вузе и работу, 22,7% 
официально работали, 13,7% неофициально 
трудоустроены, 18,2% находились в отпуске 
по уходу за ребенком, 4,5% — в академиче-
ском отпуске .

Третья группа (20 человек) — выпуск-
ники, проживающие в общежитиях учеб-
ных заведений, как правило, в условиях 
педагогического сопровождения . Средний 
возраст — 19,2+1,5 г ., институциональный 
опыт — 9,1+4,6 г . Абсолютное большинство 
обучались в колледжах (70%) и вузах (15%), 
остальные (15%) совмещали работу и учебу .

Четвертая группа (20 человек) — молодые 
люди, вернувшиеся в жилье, в котором они 
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проживали до помещения в организацию для 
детей-сирот (закрепленное жилье) . Средний 
возраст составил 20,6+1,5 г ., институциональ-
ный опыт — 5,8+3,3 г . Каждый 3-й выпускник 
(35%) учился в колледже, каждый 4-й (25%) на-
ходился в отпуске по уходу за ребенком, толь-
ко 10% имели официальную работу, 25% — не-
официальную, 5% — не учились и не работали .

В пятую группу (21 человек) вошли вы-
пускники, самостоятельно снимающие жилье . 
Средний возраст составил 20,3+1,6 г ., инсти-
туциональный опыт — 11,2+5,2 г . Большин-
ство респондентов (52,3%) работали, в основ-
ном, официально, 23,8% получали среднее 
профессиональное образование, 4,8% со-
вмещали обучение и трудовую деятельность, 
14,3% находились в отпуске по уходу за ре-
бенком, 4,8% — в академическом отпуске .

В соответствии с конструктом субъек-
тивное благополучие рассматривалось как 
удовлетворенность выпускника системой сво-
их отношений [6; 7; 8] . На основании данной 
модели было выстроено 8 содержательных 
доменов СБ, критерием оценки которых стала 
удовлетворенность:

— своими умениями и навыками, эффек-
тивностью, в том числе оценкой готовности к 
самостоятельной жизни;

— собой (самоотношение, жизнестой-
кость, виктимность);

— поддерживающей сетью (социометри-
ческие выборы, вопросы о наличии и качестве 
отношений с родственниками, сверстниками, 
значимыми взрослыми);

— безопасностью (вопросы о ситуациях 
буллинга, оценка домашней, образователь-
ной (рабочей) среды в отношении ее безопас-
ности);

— соблюдением прав;
— нормализацией жизни (насколько в 

представлениях выпускников их жизнь в на-
стоящее время соответствует жизни других 
молодых взрослых);

— будущим (чувства по поводу своего 
будущего, оценка своих жизненных перспек-
тив в отношении получения образования, 
материального достатка, обеспечивающего 
нормальные условия жизни, создания семьи, 
воспитания благополучных детей и т .д .);

— жизнью в целом и ее отдельными аспек-
тами (жилищные условия, материальное бла-
гополучие, отношения с преподавателями, 
начальниками, сверстниками) .

Был разработан психодиагностический 
комплекс, направленный на определение 
уровня и структуры СБ выпускников, вклю-
чивший в себя: авторский опросник СБ [8], 
«Шкалу самоуважения-самоуничижения» 
М . Розенберга (Rosenberg’s Self-Esteem Scale) 
[2], скрининговую версию теста «Жизнестой-
кость» (Е .Н . Осин, Е .И . Рассказова) [5], опрос-
ник «Тип ролевой виктимности» (М .А . Один-
цова, Н .П . Радчикова) [4], а также проек-
тивную методику «Лица» (Эндрюс, Уити) [1], 
направленную на оценку удовлетворенности 
жизнью в целом и ее различными аспектами .

Опрос проводился в форме структурирован-
ного интервью и занимал не более 60 минут .

При статистической обработке данных 
были использованы: факторный анализ (ме-
тод главных компонент, вращение Варимакс); 
кластерный анализ методом k-средних; одно-
факторный дисперсионный анализ, критерии 
Н-Краскела-Уоллиса и U-Манна-Уитни для 
анализа количественных переменных, крите-
рий χ2 для сравнения групп по качественным 
признакам . Обработка полученных данных 
выполнялась с помощью пакета статистиче-
ских программ «SРSS 21 .0» .

Результаты и обсуждение

Средняя оценка по всем группам уровня 
удовлетворенности готовностью к самосто-
ятельной жизни составила 3,65 из 5 баллов 
(ближе к «удовлетворен подготовкой») . Зна-
чимых различий в оценках между группами 
не выявлено (р=0,133) .

Проведенная факторизация массива дан-
ных, полученных по результатам анализа по-
казателей 7 доменов (исключение составил 
домен «Удовлетворенность собой»), позволи-
ла выделить 6 факторов, объяснивших 63,3% 
общей дисперсии, и определить вклад каж-
дого фактора в субъективное благополучие 
выпускников . В результате были выделены 
6 факторов СБ:

F1 — удовлетворенность перспективами 
на будущее — 16,7%;
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F2 — нормализацией жизни — 12,4%;
F3 — жилищными условиями и суверенно-

стью жилищного пространства — 10,4%;
F4 — жизнью в целом — 9,6%;
F5 — межличностными отношениями — 

7,9%;
F6 — поддержкой — 6,2% .
Сравнительный анализ факторов СБ вы-

пускников организаций для детей-сирот, про-
живающих в различных условиях, выявил 
значимые различия только по фактору F3 
«Удовлетворенность жилищными условиями 
и суверенностью жилищного пространства» 
(р=0,007) и тенденцию к значимости по фак-
тору F5 «Удовлетворенность межличностны-
ми отношениями», наблюдается тенденция к 
различию между группами (p=0,074) (рис . 1) .

В F3 вошли переменные, в целом соответ-
ствующие «универсальной психометрической 
характеристике психологического простран-
ства личности», т .е . «пространства с целост-
ными границами, дающего возможность его 
обладателю поддерживать свою личностную 
автономию, определяемого как суверенное, 
а пространства с нарушенными границами — 
как депривированного, при этом депривиру-
ется потребность в приватности, т .е . возмож-

ности управлять взаимодействием с миром» 
[3] . Условиями удовлетворенности своим 
жильем стали: наличие пространственных 
границ, позволяющих почувствовать свою 
личностную автономию (я могу побыть один/
одна, когда мне это нужно — факторная на-
грузка — 0,707) и обеспечить безопасность 
домашней среды (у меня есть место, где я 
храню свои вещи и не боюсь, что их кто-то 
возьмет — 0,653) . При этом потребность в 
автономии и границах сочетается с потребно-
стью в зависимости (я всегда знаю, кто может 
мне помочь — 0,527) .

В F5 вошли переменные, в основном сви-
детельствующие о значимости отношений с 
различными участниками социальной сети: 
с преподавателями, начальниками (0,653); 
коллективом (0,649); наличие человека, ко-
торому можно доверять (0,365) . Также в этот 
фактор вошел такой необходимый атрибут 
позитивных межличностных отношений в 
представлениях бывших воспитанников, как 
«одет не хуже других» (0,624) .

Полученные данные свидетельствуют о 
том, что молодые люди сохраняют привычные 
паттерны взаимоотношений, сформирован-
ные в детском доме, и после выпуска, что объ-

Рис. 1. Сравнение факторов СБ по группам выпускников
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ясняет их преимущественную ориентацию на 
взрослого, а не на сверстника (преподаватель 
вместо воспитателя), а также потребность в 
доверенном человеке, которого они не пере-
стают искать всю свою жизнь, высокую зна-
чимость внешних атрибутов в референтных 
отношениях .

Как показано на рис . 1, оценка по F3 вы-
ше у молодых людей, продолжающих свое 
пребывание в организациях для детей-сирот, 
и ниже у выпускников, проживающих в за-
крепленном жилье (гр . 1) . При этом оценка 
безопасности домашней среды у респонден-
тов данной группы оказалась ниже (р>0,001) 
по сравнению с группами выпускников, про-
живающих в государственном и в съемном 
жилье: 2 гр . — 86,4%; 5 гр . — 85,7%; 1 гр . — 
84,2%; 3 гр . — 75%, 4 гр . — 75% . Обращают 
внимание низкие оценки удовлетворенности 
домашней средой у проживающих в обще-
житии (3 гр .) и на съемной квартире (5 гр .) . 
Оценка по F5 выше у тех, кто снимает жилье 
(5 гр .), что, по всей вероятности, связано с 
возможностью самостоятельного выбора 
партнеров по общению, а также у проживаю-
щих в закрепленном жилье (4 гр .) со своими 
родственниками .

С помощью кластерного анализа (метод 
k-средних), основанием для которого послу-
жили показатели выделенных факторов при 
предварительном нормировании данных, бы-
ли сформированы 3 кластера СБ . В первый 
кластер попало 53 выпускника, во 2-й — 26, в 
3-й — 23 . Анализ распределения показателей 
выделенных факторов по кластерам показал 
их определенную специфичность . Поэтому 
они были названы: 1-й кластер — «высокий 
уровень», 2-й — «ближе к низкому», 3 — 
«ближе к среднему» .

В кластере «высокий уровень» наиболее 
представлены ресурсы, связанные с удовлетво-
ренностью поддержкой и общим уровнем СБ . К 
ресурсам также можно отнести удовлетворен-
ность перспективами на будущее, нормализа-
цию жизни, а также удовлетворенность жильем 
и его суверенностью (их уровень выше, чем в 
других кластерах) . При этом у представителей 
данного кластера снижен уровень удовлетво-
ренности межличностными отношениями и 
жизнью в целом (рис . 2) . В кластере 2 «ближе к 
низкому уровню» самый высокий пик значений 
(высокий по всем кластерам) относится к удов-
летворенности межличностными отношениями, 
включая поддержку со стороны властных фигур 

Рис. 2. Распределение значений факторов СБ по кластерам (кластерный анализ, метод k-средних 
при нормировании данных через z-значения)
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(начальников, преподавателей, а также настав-
ника) . При этом у них самый низкий уровень 
удовлетворенности жилищными условиями и 
суверенностью жилищного пространства . Они 
убеждены, что их жизнь «хуже, чем у других» 
(нормализация жизни) . Информанты не удов-
летворены своими перспективами на будущее 
(наиболее значимый фактор в структуре СБ), 
а также жизнью в целом . В кластере «ближе к 
среднему уровню» явно выделяется в качестве 
ресурса удовлетворенность жизнью . При этом 
практически отсутствует ресурс поддержки, что 
в значительной степени снижает у них общий 
уровень СБ .

Как показано в табл . 1, в кластер с вы-
соким уровнем СБ чаще всего попадают вы-

пускники, проживающие в условиях постоян-
ной педагогической поддержки в группах дет-
ского дома (1 гр .) и студенческого общежития 
(3 гр .) . Реже — информанты, самостоятельно 
снимающие жилье (5 гр .) и вернувшиеся в 
закрепленное жилье (4 гр .) . Они также чаще 
попадают в кластер ближе к низкому уровню . 
Выпускники (5 гр ., госжилфонд) чаще оказы-
ваются в кластере «ближе к среднему» .

Сравнение групп с использованием одно-
факторного дисперсионного анализа по 
результатам методик, включенных во 2-й до-
мен «Удовлетворенность собой», выявило 
наличие значимых различий по показателям 
самоуважения и самоуничижения, ролевой 
виктимности и игровой роли жертвы (табл . 2) .

Таблица 2
Распределение выпускников различных групп по характеристикам домена 

«Удовлетворенность собой», средние значения показателей

Таблица 1
Результаты группировки выпускников, проживающих в различных условиях, 

по кластерам СБ

Примечание . Между группами выпускников имеются значимые различия (р=0,034) .
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По компоненте «контроль» (жизнестой-
кость) и показателю «социальная роль жерт-
вы» (тип ролевой виктимности) имеется тен-
денция к значимости различий (табл . 2) .

Попарное сравнение групп выявило, что 
1-я и 2-я; 1-я и 3-я; 2-я и 5-я; 3-я и 5-я группы 
имеют различия по всем исследуемым харак-
теристикам (р>0,05) (рис . 1, 2) .

Как показано на рис . 3 и 4, в качестве 
наиболее проблемной выделилась группа вы-
пускников, возвратившихся в закрепленное 
жилье (4 гр .) . Значения всех показателей си-
стемы отношения к себе свидетельствуют о 
выраженной неудовлетворенности (рис . 3, 4) . 
В их профиле жизнестойкости наиболее низ-
кие значения получили компонента «контроль» 

Рис. 4.Распределение групп выпускников по типам ролевой виктимности

Рис. 3. Распределение групп выпускников по показателям жизнестойкости
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(убеждены, что не могут контролировать свою 
жизненную ситуацию) и общий уровень жиз-
нестойкости (убеждены, что мир против них, и 
они не могут с ним справиться) (рис . 3) . Для них 
также характерен высокий уровень виктим-
ности (рис . 4) . Вернувшиеся в закрепленное 
жилье значительно чаще занимают «позицию 
жертвы» по сравнению с другими выпускника-
ми . У них актуализируются рентные установки . 
Они чувствуют себя несчастными, ощущают 
себя аутсайдерами и неудачниками, особенно 
пострадавшими и беспомощными, чаще обви-
няют других в своих несчастьях и настойчивы в 
требованиях компенсаций за свою неудавшу-
юся жизнь [3; 13] .

Респонденты, оставшиеся в детском до-
ме (1 гр .), и студенты в общежитиях (3 гр .) 
достаточно близки по показателям жизне-
стойкости (рис . 3) . При этом «детдомовцы» в 
большей степени вовлечены в свою деятель-
ность и находят в жизни больше интересного 
по сравнению с «общежитскими», а также 
лучше справляются и более эффективно 
преодолевают стрессовые ситуации . Для них 
также в меньшей степени характерна ролевая 
виктимность, т .е . продуцирование поведения 
жертвы, а также идентификация себя с ролью 
жертвы (рис . 4) . Наиболее жизнестойкими и 
наименее виктимными являются выпускни-
ки, проживающие в квартирах госжилфонда 
(2 гр .) . По всей вероятности, наличие жилья, 
которое может стать твоей собственностью, 
позитивно влияет на самоотношение и взрос-

ление выпускников, расширяет их возмож-
ности и ресурсы . У выпускников, снимающих 
жилье (5 гр .), уровень жизнестойкости при-
ближается к тем, кто проживает в квартирах 
(рис . 4) . При этом все показатели ролевой 
виктимности у них значительно выше . Т .е ., 
даже справляясь со стрессовыми ситуация-
ми, они чувствуют себя жертвами своих жиз-
ненных обстоятельств .

Заключение

При равных обстоятельствах, обуслов-
ленных одним возрастом, условиями вос-
питания, количеством лет, проведенных в 
институциональной системе, степенью удов-
летворенности своей готовностью к само-
стоятельной жизни, бывшие воспитанники в 
зависимости от условий проживания после 
выпуска по-разному оценивают свое субъек-
тивное благополучие . Выпускники, прожива-
ющие в условиях постоянной педагогической 
поддержки в детских домах и общежитиях 
образовательных организаций, чувствуют 
себя более благополучными и выше оцени-
вают уровень СБ . В целом, чем ниже тре-
бования к самостоятельности и взрослости, 
тем выше уровень субъективного благопо-
лучия выпускников . Наиболее ресурсным 
для взросления является самостоятельное 
проживание в квартире, наименее — возвра-
щение в закрепленное жилье, где у молодых 
людей актуализируются проявления сирот-
ского симптомокомплекса .
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