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Особенности фрустрационного поведения 
леворуких детей младшего школьного 
возраста
Донскова Е.С.
Кыргызско-Российский Славянский университет, г . Бишкек, Кыргызстан
ORCID: https://orcid .org/0000-0002-2990-4076, e-mail: sunnysideofthirty@yandex .ru

Отмечается, что изменения в социальной ситуации развития младших 
школьников сопровождаются фрустрирующими ситуациями . Подчеркива-
ется дефицит сравнительных исследований фрустрационного поведения 
леворуких детей . Работа была посвящена тому, чтобы сравнить особенно-
сти фрустрационного поведения леворуких и праворуких младших школь-
ников . В исследовании предполагалось следующее: H1: между леворукими 
и праворукими младшими школьниками существуют различия в характере 
реакций на фрустрирующую ситуацию; H2: леворукие младшие школьники 
демонстрируют более высокие показатели тревожности и страха . Срав-
нивались 124 ученика младших классов: с ведущей левой рукой (n=62) и 
ведущей правой рукой (n=62) . Из них 70 мальчиков и 54 девочки . Для до-
стижения поставленной цели были использованы: «Тест С . Розенцвейга . 
Методика рисуночной фрустрации . Детский вариант»; «Самооценочный 
тест “Характеристики эмоциональности”»; «Детский вариант шкалы явной 
тревожности»; «Опросник для выявления страхов» . Гипотезы проверя-
лись на статистически значимые различия с помощью параметрического 
t-критерия Стьюдента и непараметрического U-критерия Манна-Уитни . 
Размер эффекта рассчитан с помощью величины d Коэна . Влияние не-
зависимых факторов (пола и ведущей руки) на исследуемые показатели 
проверялось с помощью двухфакторного дисперсионного анализа . Показа-
но, что в ситуации фрустрации у леворуких детей чаще, чем у праворуких, 
наблюдаются склонность к фиксации на препятствии (p≤0,01) и экстрапу-
нитивные реакции (p≤0,05) . Результаты исследования ориентированы на 
практическое применение в сфере образования и могут быть использова-
ны при разработке программ психолого-педагогического сопровождения 
леворуких детей .

Ключевые слова: фрустрирующая ситуация, леворукий младший школьник, 
фиксация на препятствии, экстрапунитивные реакции, тревожность, страх .

Благодарности. Автор благодарит за помощь в сборе данных для исследования психолога Эко-
лого-экономического лицея № 65 Л .В . Хатамову .

Для цитаты: Донскова Е.С. Особенности фрустрационного поведения леворуких детей младше-
го школьного возраста // Психологическая наука и образование . 2022 . Том 27 . № 4 . C . 5—14 . DOI: 
https://doi .org/10 .17759/pse .2022270401
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Введение

В младшем школьном возрасте жизнь 
ребенка претерпевает множество изменений: 
меняется социальная ситуация развития, ос-
ваиваются новые социальные роли и отноше-
ния, ведущая деятельность меняется с игро-
вой на учебную . Вследствие вышеприведен-
ных факторов порождаются существенные 
изменения в эмоциональной жизни ребенка, 

часто сопровождающиеся психологическими 
затруднениями .

Во всех сферах жизнедеятельности ре-
бенок сталкивается с различными сложными 
ситуациями, вызывающими отрицательные 
эмоциональные переживания . Основным по-
нятием, характеризующим психологическое 
напряжение, является фрустрация . Часто 
дети формируют неконструктивные способы 

Features of Frustration Behavior in Left-Handed 
Children of Primary School Age
Ekaterina S. Donskova
Kyrgyz-Russian Slavic University, Bishkek, Kyrgyzstan
ORCID: https://orcid .org/0000-0002-2990-4076, e-mail: sunnysideofthirty@yandex .ru

Сhanges in the social situation of development of primary school students are 
accompanied by frustrating situations . However, there is a lack of comparative 
studies of frustration behavior of left-handed children is emphasized . Purpose 
of the work: to compare the features of the frustration behavior of left-handed 
and right-handed junior schoolchildren . Research hypotheses: H1: between left-
handed and right-handed younger students there are differences in the nature of 
reactions to a frustrating situation; H2: left-handed younger students show higher 
levels of anxiety and fear . 124 elementary school students were compared: with 
the leading left hand (n=62) and the leading right hand (n=62) . 70 are boys and 
54 are girls . The following methods were used: “S . Rosenzweig test . The tech-
nique of pictorial frustration . Children’s version”; “Self-assessment test . Charac-
teristics of emotionality”; “Children’s version of the scale of apparent anxiety”; 
“Questionnaire for identifying fears” . Hypotheses were tested for statistically sig-
nificant differences using the parametric Student’s t-test and the nonparametric 
Mann-Whitney U-test . The effect size is calculated using Cohen’s d value . The 
influence of independent factors (gender and leading hand) on the studied indi-
cators was checked using two-way ANOVA . It was shown that in a situation of 
frustration in left-handed children, more often than in right-handed children, there 
is a tendency to fixation on an obstacle (p≤0 .01), and extrapunitive reactions 
(p≤0 .05) . The results of the study are focused on practical application in the field 
of education and can be used in the development of programs of psychological 
and pedagogical support for left-handed children .

Keywords: frustrating situation, left-handed primary schoolchild, fixation on an 
obstacle, extrapunitive reactions, anxiety, fear .

Acknowledgements. The author is grateful to L .V . Khatamova, psychologist of the Ecological and 
Economic Lyceum #65, for her assistance in data collection .

For citation: Donskova E .S . Features of Frustration Behavior in Left-Handed Children of Primary 
School Age . Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie = Psychological Science and Education, 2022 . 
Vol . 27, no . 4, pp . 5—14 . DOI: https://doi .org/10 .17759/pse .2022270401 (In Russ .) .



7

Donskova E.S.
Features of Frustration Behavior in Left-Handed Children of Primary School Age

Psychological Science and Education . 2022 . Vol . 27, no . 4

преодоления фрустрирующих ситуаций, ко-
торые становятся причинами эмоционального 
неблагополучия . Фрустрация негативно ска-
зывается на взаимоотношениях и поведении 
ребенка, снижает успешность учебной дея-
тельности [13; 20] .

Проблему фрустрации как внутреннего 
конфликта рассматривали такие зарубежные 
ученые, как З . Фрейд, А . Фрейд, К . Хорни, а 
как внешнего препятствия к удовлетворению 
потребностей — С . Розенцвейг, Н . Майер, 
Д . Доллард, Н . Миллер . Влияние фрустрации 
на поведение и саморегуляцию изучали Р . Бэ-
рон, Д . Креч, К . Левин, Р . Мэй .

Среди российских авторов, исследующих 
эту проблему, можно отметить Б .Г . Ананьева, 
А .А . Барсова, В .Н . Мясищева, В .Н . Тарабрину, 
Г .Ф . Зарембо, Л .Н . Собчик, М .В . Оршанскую, 
Н .Н . Плотникову, Ю .Е . Кукину и др .

Тем не менее особенности фрустрацион-
ного поведения младших школьников в кон-
тексте протекания психической деятельности 
ребенка в зависимости от выбора ведущей 
руки исследованы недостаточно .

Важно отметить, что на текущий момент 
имеется большое количество данных, свиде-
тельствующих о функциональных различиях 
в мозговой деятельности праворуких и лево-
руких людей [14] .

Изучением особенностей мышления и по-
ведения леворуких людей занимались зару-
бежные и российские исследователи: М . Ан-
нет, Н . Гершвинд, Г . Дейч, С . Джексон, Дж . Ле-
ви, К . МакМанус, С . Спрингер, М .М . Безруких, 
В .Л . Бианки, Н .Н . Брагина, Т .А . Доброхотова, 
В .А . Москвин, Е .А . Караваева, А .Р . Лурия, 
Е .Д . Хомская и др .

Г .Г . Аракелов, Е .К . Шотт и другие ученые 
предполагают, что меньшая эмоциональная 
и стрессовая устойчивость леворуких людей 
связана с определенным типом организации 
мозговых процессов и механизмом стрессо-
вой реакции в доминантном правом полуша-
рии [1; 18] .

Установленными являются факты, что 
леворукие дети демонстрируют высокий уро-
вень тревожности и эмоциональности, повы-
шенную возбудимость и чувствительность, 
неуверенность в себе, сложности в установ-

лении контакта со сверстниками, напряжен-
ность и затрудненную адаптацию к школе . 
Как показывает исследование Е .С . Арбузо-
вой, проведенное на основе анкетирования 
родителей, леворукие дети сталкиваются с 
трудностями в школе и быту, отступают от 
трудных заданий, испытывают повышенное 
напряжение и усталость и показывают высо-
кий уровень тревожности [2] .

Проблема леворукости имеет большое 
значение и в спортивной практике [6] . Иссле-
дуются особенности речевого развития и зри-
тельной памяти у левшей [8] . Сравниваются 
показатели эмоциональной впечатлительно-
сти у левшей и правшей [10] .

Современные зарубежные авторы изучают 
особенности проявления леворукости с помо-
щью близнецового метода, исследуют связь 
поведенческих реакций и функциональной 
асимметрии мозга, рассматривают специфику 
обучения леворуких детей в школе [12; 16; 19] .

Новые исследования подчеркивают необ-
ходимость переподготовки педагогов с целью 
получения знаний о психофизиологии детей с 
особенностями развития, в том числе с лево-
рукостью [9] .

Эти исследования не отвечают полно-
стью на вопросы, в чем именно заключаются 
особенности адаптации леворуких детей к 
фрустрирующим ситуациям, связанным с на-
чалом школьной жизни . Однако можно уви-
деть довольно четкую картину проявлений 
повышенного эмоционального реагирования 
и отрицательного эмоционального фона по 
отношению к сверстникам, школьной нагруз-
ке, учителям [4] .

Исследование этой проблемы может по-
высить эффективность работы институцио-
нальных организаций и поиска средств реше-
ния педагогических и психологических задач . 
Необходимость установления особенностей 
эмоционального реагирования и поведения 
леворуких младших школьников в состоянии 
фрустрации, недостаточная научная разрабо-
танность проблемы поиска точных данных об 
особенностях психологических затруднений 
леворуких детей с целью благополучной их 
адаптации и социализации в системе школь-
ного образования повышают актуальность 
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исследования в рамках педагогической пси-
хологии .

Таким образом, опираясь на имеющееся 
состояние исследований в данной области, 
была сформулирована цель работы: сравнить 
особенности фрустрационного поведения ле-
воруких и праворуких младших школьников .

Результаты предыдущих исследований 
позволили выдвинуть следующие гипотезы:

H1: между леворукими и праворукими 
младшими школьниками существуют разли-
чия в характере реакций на фрустрирующую 
ситуацию;

H2: леворукие младшие школьники де-
монстрируют более высокие показатели тре-
вожности и страха .

Характеристика выборки 
и примененные методики

Схема проведения исследования. 
В представленном научном исследовании 
приняли участие 124 учащихся младшего 
школьного возраста города Бишкек . Из них 
70 мальчиков и 54 девочки . Главным крите-
рием по отбору респондентов было обучение 
в младших классах общеобразовательных 
государственных и частных школ, при этом 
группы распределялись по основной рабочей 
руке ученика .

Выборка исследования. Группа левору-
ких младших школьников составила 62 чело-
века . Из них 40 мальчиков и 22 девочки . Груп-
па праворуких младших школьников также 
составила 62 человека . Из них 34 мальчика 
и 28 девочек .

Методы исследования. Для диагностики 
фрустрационного поведения и особенностей 
эмоционального реагирования детей млад-
шего школьного возраста были выбраны 
следующие методики: «Тест С . Розенцвейга . 
Методика рисуночной фрустрации . Детский 
вариант» (модификация Н .В . Тарабриной, 
1984) [3]; «Самооценочный тест “Характери-
стики эмоциональности”» (Е .П . Ильин, 2001) 
[7]; «Детский вариант шкалы явной тревожно-
сти» (А . Кастанеда, Б . Маккендлс, Д . Палер-
мо, адаптирован А .М . Прихожан, 1995) [11]; 
«Опросник для выявления страхов» (А .И . За-
харов, 1995) [5] .

Для статистической обработки данных ис-
пользовался статистический пакет IBM SPSS 
Statistics v .21 .

Результаты

В ходе этапа проверки распределения 
шкал с помощью критерия Колмогорова-
Смирнова были выявлены шкалы с нормаль-
ным распределением, проверяемые на ста-
тистически значимые различия с помощью 
параметрического t-критерия Стьюдента, а 
также шкалы с ненормальным распределени-
ем, сравниваемые с помощью непараметри-
ческого U-критерия Манна-Уитни .

В приведенных ниже таблицах группы 
имеют следующие значения:

группа 1 — леворукие младшие школьники;
группа 2 — праворукие младшие школь-

ники .
В табл . 1 представлены описательные 

статистические характеристики тех шкал, 
которые распределены нормально, для си-
стематизации данных и количественного опи-
сания посредством основных статистических 
показателей .

Из табл . 2 видно, что показатель «Фикса-
ция на препятствии . OD» у группы леворуких 
младших школьников выше, чем у право-
руких, где p=0,010, а t-критерий Стьюден-
та=2,618 . Можно сделать вывод о наличии 
статистически значимых различий на 1% 
уровне (p≤0,01) . При этом размер эффекта 
(d=0,47) стремится к средним показателям 
(по Дж . Коэну d=0,5 будет соответствовать 
среднему размеру эффекта) . Можно предпо-
ложить, что в ситуации фрустрации у левору-
ких детей повышается склонность к фикса-
ции на препятствии, при этом все внимание 
направлено на фрустратор, вызывающий 
негативные эмоциональные переживания, де-
монстрируются стереотипность восприятия и 
мышления, капризное поведение .

Показатель «Экстрапунитивные реак-
ции . E» также выявляет статистически зна-
чимые отличия между экспериментальной и 
контрольной группами на 5% уровне значимо-
сти (p≤0,05), где p=0,029, а t-критерий Стью-
дента=2,216 . Размер эффекта (d=0,397) нахо-
дится между слабым и средним уровнем (по 
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Дж . Коэну d<0,2 — слабый размер эффекта, 
d=0,5 — средний размер эффекта) . Следова-
тельно, в ситуации фрустрации у леворуких 
младших школьников повышается частота 
экстрапунитивных реакций в форме открыто-
го порицания или обвинений в сторону внеш-
них причин: людей или обстоятельств .

Показатель «Страхи» выявляет разли-
чия на 1% уровне значимости (p≤0,01), где 
p=0,004, а t-критерий Стьюдента=2,956 . При 

этом размер эффекта (d=0,53) выше средних 
показателей (по Дж . Коэну d=0,5 будет соот-
ветствовать среднему размеру эффекта) . Та-
ким образом, можно заключить, что для груп-
пы леворуких младших школьников более 
характерно проявление такого отрицательно 
окрашенного эмоционального процесса, как 
страх . Леворукие дети чаще, чем правору-
кие, склонны при переживании реальной или 
мнимой опасности проявлять беспокойство 

Таблица 1
Описательные статистики показателей методики рисуночной фрустрации 

С. Розенцвейга и опросника для выявления страхов А.И. Захарова с нормальным 
распределением для групп леворуких и праворуких младших школьников

№ Показатели Группа Ср. знач. Медиана Дисперсия Стд. откл.

1 Фиксация на препятствии . 
OD (С . Розенцвейг)

1 45,561 45,800 213,372 14,607

2 38,174 41,700 280,280 16,741

2 Эго-защитные реакции . 
ED (С . Розенцвейг)

1 45,159 41,700 176,119 13,271

2 42,409 41,700 176,119 17,511

3 Экстрапунитивные реакции . 
E (С . Розенцвейг)

1 47,108 45,800 413,319 20,330

2 39,183 37,500 379,548 19,481

4 Интропунитивные реакции . 
I (С . Розенцвейг)

1 25,408 25 251,088 15,845

2 27,954 29,2 220,448 14,847

5 Импунитивные реакции . 
M (С . Розенцвейг)

1 27,748 25 220,750 14,857

2 25,333 25 185,058 13,603

6 Страхи (А .И . Захаров) 1 18,016 20 33,458 5,784

2 14,532 16 52,679 7,258

Таблица 2
Сравнение средних значений показателей методики рисуночной фрустрации 

С. Розенцвейга и опросника для выявления страхов А.И. Захарова с нормальным 
распределением для групп леворуких и праворуких младших школьников 

(t-критерий Стьюдента)

№ Показатели Группа 1 Группа 2
t-критерий 
Стьюдента

Значи-
мость p

Размер эффекта 
d Коэна

1 Фиксация на препятствии . 
OD (С . Розенцвейг)

45,561 38,174 2,618** 0,010 0,470

2 Эго-защитные реакции . 
ED (С . Розенцвейг)

45,159 42,409 0,986 0,326 0,177

3 Экстрапунитивные реакции . 
E (С . Розенцвейг)

47,108 39,183 2,216* 0,029 0,397

4 Интропунитивные реакции . 
I (С . Розенцвейг)

25,408 27,954 -0,923 0,358 -0,165

5 Импунитивные реакции .
M (С . Розенцвейг)

27,748 25,333 0,944 0,347 0,169

6 Страхи (А .И . Захаров) 18,016 14,532 2,956** 0,004 0,530
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и волнение в виде возбужденного или пода-
вленного эмоционального состояния .

В табл . 3 представлены данные, демон-
стрирующие значимость различий получен-
ных в ходе исследования данных по факторам 
«Пол» и «Рука» . По фактору «Пол» значимых 
различий не наблюдается . По фактору «Рука» 
различия есть по следующим шкалам: «Фик-
сация на препятствии . OD» на 5% уровне 
(p=0,038), «Экстрапунитивные реакции . E» на 

5% уровне (p=0,015), «Страхи» на 1% уровне 
(p=0,004), что не противоречит сделанным 
ранее выводам о наличии значимых различий 
при сравнении средних значений шкал с по-
мощью t-критерия Стьюдента .

В табл . 4 представлены описательные ста-
тистические характеристики тех шкал, которые 
распределены ненормально, для систематиза-
ции данных и количественного описания посред-
ством основных статистических показателей .

Таблица 3
Проверка влияния пола на показатели методики рисуночной фрустрации 

С. Розенцвейга и опросника для выявления страхов А.И. Захарова с нормальным 
распределением с помощью двухфакторного дисперсионного анализа для групп 

леворуких и праворуких младших школьников
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Пол Сумма квадратов типа III 9,795 352,974 971,300 189,750 699,333 141,209

F 0,041 1,469 2,467 0,809 3,514 3,334

Значимость p 0,839 0,227 0,118 0,370 0,0632 0,070

Рука Сумма квадратов типа III 1037,912 403,812 2376,057 270,225 60,774 364,050

F 4,359 1,681 6,036 1,152 0,305 8,596

Значимость p 0,038* 0,197 0,015* 0,285 0,581 0,004**

Таблица 4
Описательные статистики показателей шкал самооценочного теста 

«Характеристики эмоциональности» Е.П. Ильина и шкалы явной тревожности 
А.М. Прихожан с ненормальным распределением для групп леворуких 

и праворуких младших школьников

№ Показатели Группа Ср. знач. Медиана Дисперсия Стд. откл.

1 Эмоциональная возбудимость (Е .П . Ильин) 1 3,854 4,000 2,913 1,706

2 3,467 4,000 4,285 2,070

2 Интенсивность эмоций (Е .П . Ильин) 1 4,806 5,000 4,289 2,071

2 4,774 5,000 4,308 2,075

3 Длительность эмоциональных пережива-
ний (Е .П . Ильин)

1 3,596 3,500 3,490 1,868

2 4,177 4,000 2,541 1,594

4 Отрицательное влияние эмоций 
(Е .П . Ильин)

1 4,806 5,000 2,027 1,423

2 3,967 4,000 2,195 1,481

5 Тревожность (А .М . Прихожан) 1 8,435 9,000 3,167 1,779

2 7,435 8,000 3,233 1,798
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Как видно из табл . 5, существуют ста-
тистически значимые различия показателя 
«Отрицательное влияние эмоций на эффек-
тивность деятельности и общения» на 1% 
уровне значимости (p≤0,01), где p=0,002, а 
U-критерий Манна-Уитни=1304,000 . При этом 
размер эффекта (d=0,577) выше средних 
показателей (по Дж . Коэну d=0,5 будет со-
ответствовать среднему размеру эффекта) . 
Леворукие младшие школьники имеют высо-
кий уровень отрицательного влияния эмоций 
на эффективность деятельности и общения . 
Следовательно, в случае сильных эмоци-
ональных переживаний воздействие этих 
эмоций максимально негативно скажется на 
самоощущении леворуких детей и их взаимо-
отношениях с окружающими .

Также можно констатировать наличие 
статистически значимых различий по шкале 
«Тревожность» на 1% уровне значимости 
(p≤0,01), где p=0,001, а U-критерий Манна-
Уитни=1273,500 . Размер эффекта (d=0,53) 
выше средних показателей (d=0,5 — сред-
ний размер эффекта) . Следовательно, мож-
но говорить о том, что леворукие младшие 
школьники чаще, чем праворукие, склонны 
испытывать психическое или соматическое 
напряжение, проявляющееся в усталости, 
раздражительности, нетерпеливости, чув-
стве внутренней скованности, а также склон-
ности даже по незначительным поводам 

испытывать приступы сильного страха и бес-
покойства .

Обсуждение результатов

Полученные результаты подтверждают 
выдвинутую гипотезу о том, что между лево-
рукими и праворукими младшими школьника-
ми существуют различия в характере реакций 
на фрустрирующую ситуацию, препятству-
ющую деятельности или удовлетворению 
потребностей . У леворуких младших школь-
ников статистически значимо проявляется 
повышение таких фрустрационных реакций, 
как фиксация на препятствии и экстрапуни-
тивные реакции . Леворукие дети в ситуациях 
фрустрации будут более часто, чем правору-
кие, подчеркивать важность существующего 
препятствия, акцентировать внимание на 
проблеме, а не на способах ее разрешения, 
проявлять ригидность и стереотипность мыш-
ления . У леворуких детей более высокие по-
казатели экстрапунитивных реакций, что сви-
детельствует о низкой толерантности и эмо-
циональной неустойчивости к фрустрации, 
склонности к агрессивным и обвинительным 
действиям по отношению к другим участни-
кам проблемной ситуации .

Кроме того, выявлены статистически зна-
чимые повышения показателей тревожности 
и страха, которые подчеркивают предположе-
ние о повышенном эмоциональном реагиро-

Таблица 5
Сравнение средних рангов показателей шкал самооценочного теста 

«Характеристики эмоциональности» Е.П. Ильина и шкалы явной тревожности 
А.М. Прихожан с ненормальным распределением для групп леворуких 

и праворуких младших школьников (U-критерий Манна-Уитни)

№ Показатели Группа 1 Группа 2
U-критерий 

Манна-Уитни
Значи-
мость p

Размер эффек-
та d Коэна

1 Эмоциональная возбудимость 
(Е .П . Ильин)

65,98 59,02 1706,000 0, 274 0,204

2 Интенсивность эмоций 
(Е .П . Ильин)

62,70 62,30 1909,500 0,950 0,015

3 Длительность эмоциональных 
переживаний (Е .П . Ильин)

58,19 68,81 1610,500 0,063 -0,334

4 Отрицательное влияние эмоций 
(Е .П . Ильин)

72,47 52,53 1304,000** 0,002 0,577

5 Тревожность (А .М . Прихожан) 72,96 52,04 1273,500** 0,001 0,559
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вании и отрицательном эмоциональном фоне, 
характерном для леворуких детей в период 
адаптации к школьной жизни и новой соци-
альной ситуации развития .

Эти особенности фрустрационного поведе-
ния леворуких младших школьников могут быть 
связаны с определенным типом организации 
мозговых процессов, функциональными, мор-
фологическими и биохимическими отличиями 
в мозговой деятельности в целом и в момент 
стрессовой реакции в частности [14; 15; 17] .

Продолжительное негативное эмоцио-
нальное состояние психики младших школь-
ников увеличит частоту агрессивных реакций 
при фрустрирующей ситуации, направленных 
на внешнее окружение .

Заключение

Исследование позволило установить, что 
существуют различия между праворукими и 
леворукими детьми в характере реакций на 
ситуации, препятствующие деятельности или 
удовлетворению потребностей . Леворукие 
дети чаще, чем праворукие, проявляют сле-
дующие реакции на проблемные ситуации: 
агрессивные и обвинительные действия, фик-
сация на препятствии, а не на разрешении 

проблемы . А также демонстрируют более вы-
сокий уровень тревожности и страхов .

Отмеченные различия, хотя и не являют-
ся ярко выраженными, вполне реальны и в 
определенной мере, несомненно, ощутимы, 
поэтому должны приниматься во внимание 
при взаимодействии с леворукими детьми 
младшего школьного возраста, в частности, 
при оценке их когнитивных, эмоциональных и 
поведенческих проявлений .

Результаты исследования ориентированы 
на практическое применение в сфере об-
разования, могут быть полезны педагогам и 
психологам при разработке программ психо-
лого-педагогического сопровождения лево-
руких детей, создании необходимых условий, 
способствующих их социальной адаптации и 
сохранению психологического здоровья для 
успешного обучения и развития в школьной 
среде . Полученные данные конкретизируют 
уже имеющиеся представления о способах 
преодоления затруднений, которые испы-
тывает ребенок с началом школьной жизни, 
учитывая специфику эмоциональных особен-
ностей и поведения праворуких и леворуких 
детей младшего школьного возраста в усло-
виях фрустрирующих ситуаций .
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В статье представлены результаты исследования личностных, регулятор-
ных и мотивационных ресурсов достижения учебных целей и психологи-
ческого благополучия младших подростков, справляющихся с переходом 
из начальной в среднюю школу и испытывающих трудности . Работа была 
направлена на выявление типологических групп учеников, успешно реша-
ющих задачу согласованного поддержания психологического благополучия 
и успеваемости и не справляющихся с ней . Выборку составили ученики 
пятых классов (N=231, возраст М=11, SD=0,28) . Использовался следующий 
психологический инструментарий: «Шкала проявлений психологического 
благополучия подростков», «Стиль саморегуляции учебной деятельности, 
ССУД-М», «Шкалы академической мотивации школьников, ШАМ-Ш», «От-
ношение к учению», «Большая пятерка BFQ-C» . Полученные результаты 
позволили выявить 4 группы учеников, три из которых (78% выборки) 
успешно справляются с задачей одновременного поддержания как высокой 
успеваемости, так и психологического благополучия . Отмечается, что зна-
чимыми факторами являются: регуляторные процессы оценки результата и 
программирования действий, познавательная мотивация и мотивация до-
стижения . Препятствием выступает высокая тревожность, неспособность 
планировать свои учебные цели, низкие ответственность, регуляторная 
надежность и гибкость . 22% пятиклассников не могут одновременно под-
держивать высокое благополучие и успеваемость . Им требуется помощь 
педагогов и психологов в развитии осознанной саморегуляции .

Ключевые слова: академическая успеваемость, психологическое благо-
получие, осознанная саморегуляция, академическая мотивация, младший 
подростковый возраст .



16

Бондаренко И.Н., Цыганов И.Ю., Бурмистрова-Савенкова А.В. Индивидуально-типологические 
особенности взаимосвязи осознанной саморегуляции, психологического благополучия . . .
Психологическая наука и образование . 2022 . Т . 27 . № 4

Для цитаты: Бондаренко И.Н., Цыганов И.Ю., Бурмистрова-Савенкова А.В. Индивидуально-ти-
пологические особенности взаимосвязи осознанной саморегуляции, психологического благопо-
лучия и академической успеваемости учащихся пятых классов // Психологическая наука и обра-
зование . 2022 . Том 27 . № 4 . C . 15—23 . DOI: https://doi .org/10 .17759/pse .2022270402

Individual and Typological Features 
of Relationship Between Conscious 
Self-Regulation, Psychological Well-Being, 
and Academic Performance in Fifth-Grade Pupils
Irina N. Bondarenko
Psychological Institute of the Russian Academy of Education, Moscow, Russia
ORCID: https://orcid .org/0000-0001-5539-1027, e-mail: pondi@inbox .ru

Igor Yu. Tsyganov
Psychological Institute of the Russian Academy of Education, Moscow, Russia
ORCID: https://orcid .org/0000-0002-1673-9091, e-mail: i4321@mail .ru

Angelika V. Burmistrova-Savenkova
Psychological Institute of the Russian Academy of Education, Moscow, Russia
ORCID: https://orcid .org/0000-0002-3372-0675, e-mail: cygnet@inbox .ru

The problem of achieving academic success and psychological well-being is con-
nected with the search for factors that ensure the coordinated achievement of this 
goal . The aim of the work was to identify typological groups of students who either 
successfully solve this problem or fail to do it, as well as to identify the factors that help 
or hinder its solution . Among the factors considered are: conscious self-regulation of 
achieving goals, attitude to studying, academic motivation, and students’ personal 
features . The study was carried out on a sample of fifth grade pupils (N=231, age 
М=11, SD=0,28) . Methods: “Scale of adolescents psychological well-being mani-
festations”, “Style of learning activity self-regulating”, “Scales of students’ academic 
motivation”, “Attitude to Learning”, “Big Five Children Version, BFQ-C” . We identified 
four groups of students, most of whom (78%) successfully coped with the task of si-
multaneously maintaining high academic performance and psychological well-being . 
The factors that demonstrated a significant effect were: regulatory processes of re-
sults evaluation and programming of actions, cognitive motivation, and achievement 
motivation . The obstacles were: high anxiety, inability to plan one’s learning goals, 
low level of responsibility, regulatory reliability, and flexibility . 22% of fifth graders 
cannot simultaneously maintain high well-being and academic performance . They 
need teachers and psychologists to help them to develop conscious self-regulation .

Keywords: academic performance, psychological well-being, conscious self-
regulation, academic motivation, early adolescence .
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Введение

Организованное и проведенное нами ис-
следование было направлено на установле-
ние личностных, регуляторных и мотиваци-
онных ресурсов достижения учебных целей 
и состояния психологического благополучия 
(ПБ) младших подростков . Одной из задач, 
выделенных нами для достижения поставлен-
ной цели, было выделение групп учеников, 
справляющихся с переходом из начальной в 
среднюю школу и испытывающих трудности . 
Такие новообразования, как саморегуляция 
(СР) [11], мотивация достижения и отношение 
к учению [6], вовлеченность [12; 15], откры-
тость и добросовестность [8], относят к безус-
ловным ресурсам успеваемости и ПБ . Однако 
педагогическая практика и результаты иссле-
дований показывают, что эти новообразова-
ния именно в возрасте 10—12 лет завершают 
свое становление и только начинают осознан-
но использоваться младшими подростками в 
качестве реальных регуляторных психологи-
ческих средств достижения учебных целей [5] .

Успеваемость и ПБ. Ученикам часто 
приходится стремиться к двум вершинам: 
поддерживать свое ПБ и осваивать учебный 
материал . Кроме очевидных трудностей сама 
система оценивания учебных результатов мо-
жет приводить к снижению ПБ учащихся [3] . 
Регуляторные и мотивационные свойства, 
призванные организовать и направить усилия 
учеников, также находятся в этот период в 
стадии становления . Они считаются основны-
ми факторами, определяющими ПБ подрост-
ков, вероятно, из-за тесной связи с эмоцио-
нальной реактивностью и индивидуальными 
различиями в интенсивности эмоциональных 
реакций на события и т .д . [13] . Мы предпо-
лагаем, что существует общий латентный 
фактор, который определяет сложные взаи-
моотношения успеваемости и благополучия у 
младших подростков . В качестве такого фак-
тора исследователи предлагают рассматри-
вать тревожность [1; 10] . Исследование О .В . 
Брекиной школьной тревожности у пятикласс-
ников показало, что она связана, прежде все-
го, со страхами не соответствовать ожида-
ниям окружающих . Обнаружена специфика 
изменения тревожности . Так, к концу 5 класса 

количество умеренно тревожных возрастает с 
50% до 70%, а высоко тревожных — уменьша-
ется с 23% до 10% [2] . Специалисты описыва-
ют это состояние как хроническую неуспеш-
ность и тотальный регресс, которые характе-
ризуются резко повышенной тревожностью, 
приводящей к дезорганизации действий и 
низкой результативности . При этом важно от-
метить, что оптимальный уровень тревожно-
сти, в свою очередь, вносит положительный 
вклад в развитие и успеваемость [4] .

Исследование базируется на дифференци-
альном подходе В .И . Моросановой, согласно 
которому изучение типичных индивидуальных 
способов регуляции достижения учебных целей 
и ПБ требует анализа стилевых особенностей 
СР подростков (индивидуальных различий в ре-
гуляторных процессах и регуляторно-личност-
ных (субъектных) свойствах, которые устойчи-
во проявляются в разнообразных жизненных 
ситуациях и видах активности при выдвижении 
и достижении субъектно-значимых целей [5]) . 
В случае, когда они осознаются учеником, они 
могут стать его психологическими ресурсами, 
поскольку помогают преодолевать негативные 
для достижения целей индивидуальные осо-
бенности темперамента и характера .

Высокая мотивация является устойчивым 
предиктором успеваемости [6] и ПБ [14] . Сле-
дует учитывать и возрастные аспекты мотива-
ции, поскольку выявлены факты неравномер-
ности ее развития в младшем подростковом 
возрасте . Подчеркнем, что затруднительно 
говорить о мотивации поддержания ПБ, по-
скольку эта цель остается во многом слабо 
осознаваемой .

Целью работы является выявление типо-
логических групп учеников, успешно поддер-
живающих успеваемость и ПБ на высоком 
уровне и не справляющихся с этой задачей, а 
также выявление факторов, помогающих или 
препятствующих решению этой задачи .

Сформулированы следующие исследова-
тельские вопросы:

Возможно ли выделить группы пятикласс-
ников, различающихся по уровню ПБ и успе-
ваемости?

Возможно ли объяснить различия в успе-
ваемости и ПБ в этих группах различиями в 
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развитии осознанной СР, академической мо-
тивации, личностных свойств?

Какой вклад вносит школьная тревожность 
в успеваемость учащихся в пятом классе?

Характеристики выборки, процедуры 
исследования и примененных методик

Выборка включала 234 учащихся обще-
образовательных школ г . Москвы и г . Калу-
ги, среди которых было 109 девочек (47%) и 
125 мальчиков (53%) . Возраст респондентов 
составил 10—12 лет (М=11, SD=0,28) . Иссле-
дование проводилось в групповом формате в 
урочные часы .

Методы. 1 . «Шкала проявлений психологи-
ческого благополучия подростков» (R . Masse 
et al ., 1998, в адаптации В .И . Моросановой и 
др ., 2018) . Опросник состоит из 25 пунктов, 
образующих шесть шкал: Управление соб-
ственной личностью и событиями, Общитель-
ность, Счастье, Вовлеченность в социальное 
взаимодействие, Самооценка, Душевное 
равновесие . α Кронбаха для русской версии в 
этом исследовании варьирует от 0,67 до 0 .87 . 
2 . «Стиль саморегуляции учебной деятельно-
сти, ССУД-М» (В .И . Моросанова, И .Н . Бонда-
ренко, 2018) . α Кронбаха: 0 .65—0 .82 . 3 . «Шка-
лы академической мотивации школьников, 
ШАМ-Ш» (Т .О . Гордеева и др ., 2017) . α Крон-
баха: 0,55—0,84 . 4 . «Методика диагностики 
мотивации учения и отношения к учению в 
средних и старших классах школы» (А .Д . Ан-
дреева, А .М . Прихожан, 2006) в модификации 
«Отношение к учению» (В .И . Моросанова и 
др ., 2018) . α Кронбаха: 0,30—0,87 . 5 . «Big Five 
Questionnaire: children version — BFQ-C» для 
учащихся средней школы (С .Б . Малых и др ., 
2015) . α Кронбаха: 0,86—0,91 . 6 . В качестве 
показателей успеваемости были взяты годо-
вые оценки по математике и русскому языку .

Процедура исследования. Для проверки 
гипотез выполнен кластерный анализ по методу 
k-means . Произведена проверка показателей 
исследования на коллинеарность методом кор-
реляционного анализа (r Spearman) . В резуль-
тате из анализа исключена часть коррелиру-
ющих показателей академической мотивации . 
В соответствии с личностно-ориентированным 
подходом (person-oriented approach) L . Bergman 

и M . Wångby (2014) выполнен дисперсионный 
анализ для выявления того, какие переменные 
различают полученные типологические груп-
пы (1), какие переменные вносят существен-
ный вклад в достижение успеваемости и ПБ, 
а какие затрудняют достижение этой цели (2) . 
Также получен ответ на вопрос об особенно-
стях проявления тревожности в этом периоде 
и о специфике ее вклада в успеваемость и ПБ 
в группах . Статистическая обработка данных 
производилась с помощью STATISTICA 12 .

Результаты исследования

Для выделения типологических групп пя-
тиклассников использовался метод k-means . 
Основанием для кластеризации послужили 
показатели ПБ, СР и успеваемости по матема-
тике и русскому языку . Предварительно про-
изведена стандартизация всех переменных 
(z оценки) . Сравнение групп (по Kruskal-Wallis 
test) подтвердило значимые различия по всем 
анализируемым показателям (ρ<0,000) .

Выявлено, что вне зависимости от уров-
ня благополучия самые высокие результаты 
получены по шкале Счастье . Кластер 3, от-
личающийся самым высоким ПБ и хорошей 
успеваемостью, является и самым много-
численным (73 человека (31%)) . Особого 
внимания педагогов заслуживают ученики 
Кластера 1 . Сниженный уровень ПБ соче-
тается с самым высоким нейротизмом и ти-
пичным для этой диспозиции профилем СР, 
в котором преобладают процессы планиро-
вания и оценки результатов . Отмечается по-
вышенный уровень тревоги и гнева . Ученики 
Кластера 2 характеризуются самым низким 
уровнем СР, отношения к учению, академиче-
ской мотивации, личностных свойств, за ис-
ключением нейротизма — он чуть ниже, чем 
в Кластере 1 . При этом отмечается самый 
высокий уровень амотивации и самое низкое 
эмоционально-мотивационное отношение к 
учению . Из-за достаточно низкой успевае-
мости (в среднем 3,6) страдает самооценка 
и благополучие в целом . Успеваемость и ПБ 
учеников Кластера 4 не согласованы . При 
высоком ПБ их успеваемость самая низкая в 
выборке . Средние значения показателей по 
кластерам приведены в таблице .
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Таблица
Средние значения показателей ПБ, академической успеваемости, СР, 

эмоционально-мотивационного отношения к учению и личностных диспозиций 
в 4-х кластерах

Кластер:
Кластер 1
N=64 (27%)

M (SD)

Кластер 2
N=43 (18%)

M (SD)

Кластер 3
N=73 (31%)

M (SD)

Кластер 4
N=54 (22%)

M (SD)

Успеваемость

a Математика [2—5] — допустимый диапазон 
значений по переменной

3,9(0,7) 3,8(0,5) 4,6(0,5) 3,4(0,5)

b Русский язык [2—5] 4,0(0,5) 3,5(0,6) 4,2(0,5) 3,0(0,1)

Психологическое благополучие

a Управление собственной личностью [0—20] 14,1(2,3) 10,1(2,6) 17,0(1,9) 15,3(2,2)

b Счастье 18,3(2,9) 14,4(3,2) 22,5(2,1) 21,2(2,7)

c Вовлеченность в социальное взаимодействие 14,3(2,2) 11,1(3,3) 17,4(1,8) 16,8(2,1)

d Самооценка 14,0(2,3) 9,5(2,7) 16,9(2,1) 14,2(2,5)

e Душевное равновесие 13,4(2,3) 11,9(2,8) 17,4(1,8) 16,0(2,4)

f Общительность 14,7(2,4) 11,3(2,8) 17,5(1,9) 16,9(1,9)

Общий уровень = a+b+c+d+e+f [0—120] 88,8(5,8) 68,3(9,6) 108,8(7,5) 100,3(8,3)

Эмоционально-мотивационное отношение к учению

a Познавательная активность 16,2(3,5) 14,8(3,4) 19,4(2,9) 18,4(2,9)

b Мотивация достижения 18,5(3,3) 16,5(3,7) 21,1(2,7) 18,8(3,1)

c Тревога 11,7(4,4) 15,4(3,3) 9,4(3,2) 11,6(4,2)

d Гнев 11,6(5,0) 13,7(4,8) 8,8(3,3) 10,3(4,2)

e Мотивация избегания неудачи 14,0(3,6) 15,9(2,9) 11,5(3,0) 13,7(3,2)

Общий уровень=a+b-(c+d+e) [-30 — +30] -2,7(13,5) -13,7(9,1) 23(10,3) 1,7(13)

Осознанная саморегуляция

a Планирование [0—6] 4,2(1,4) 3,3(1,5) 4,9(1,1) 4,4(1,3)

b Моделирование 3,1(1,7) 2,3(1,6) 4,4(1,5) 3,1(1,7)

c Программирование 4,2(1,6) 3,3(1,7) 4,8(1,4) 4,4(1,4)

d Оценка результатов 2,9(1,5) 2,4(1,6) 4,2(1,4) 2,9(1,7)

e Гибкость 3,2(1,5) 2,8(1,3) 4,4(1,1) 3,3(1,2)

f Самостоятельность 3,8(1,4) 3,2(1,4) 4,2(1,2) 4,1(1,2)

g Надежность 2,9(1,6) 2,5(1,3) 4,2(1,6) 2,8(1,6)

i Ответственность 3,8(1,5) 3,1(1,6) 4,9(1,2) 3,9(1,4)

j Ложь 2,8(1,0) 2,3(1,1) 3,2(1,0) 2,9(1,1)

Общий уровень=a+b+c+d+e+f+g+i+j [0-60] 28,0(7,9) 22,9(6,5) 36,1(7,3) 28,9(6,8)

Академическая мотивация

a Познавательная мотивация [1-6] 3,7(1,0) 3,4(0,8) 4,4(0,7) 3,9(0,9)

b Мотивация достижения 3,3(1,2) 3,1(0,7) 4,2(0,8) 3,5(1,0)

c Мотивация саморазвития 3,6(0,9) 3,3(0,6) 4,2(0,7) 3,8(0,8)

d Мотивация самоуважения 3,9(0,9) 3,4(0,7) 4,4(0,7) 3,9(0,9)

e Интроецированная мотивация 3,7(0,8) 3,5(0,8) 3,5(0,9) 3,6(0,8)

f Мотивация уважения родителей 3,7(1,2) 3,4(0,8) 4,1(0,9) 4,1(0,8)

g Экстернальная мотивация 3,4(1,1) 3,4(0,7) 3,1(1,0) 3,50,9)
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Для ответа на вопрос, возможно ли объ-
яснить различия в успеваемости и ПБ в этих 
группах различиями в развитии осознанной 
СР, академической мотивации, личностных 
свойств, выполнен дискриминантный анализ . 
Зависимой переменной являлся показатель 
отнесения к одному из кластеров, в качестве 
независимых переменных — все процессы и 
свойства осознанной СР, личностные свой-
ства (Big 5), показатели отношения к учению 
и академической успеваемости, которые 
были отобраны с помощью корреляционного 
анализа . Результаты показали, что четыре 
сравниваемые группы статистически досто-
верно различаются в пространстве дискрими-
нантных функций (Wilks’ Lambda:0,163 approx . 
F (39,646)=13,95 p<0,000) . Качество класси-
фикации составило 78,6% .

Три дискриминантные функции разделяют 
выборку на 4 группы (ρ<0,000), причем первая 
дискриминантная функция объясняет 64% из-
менчивости, вторая — 22% и третья — 14% . 
Стандартизованные коэффициенты позво-
лили сделать вывод об относительном вкла-
де каждой переменной в эти функции . Так, 
первая функция (Root 1) определяется регу-
ляторными процессами оценки результатов 
(β=0,43) и программирования (β=0,20) и моти-
вационными свойствами: познавательной мо-
тивацией (β=0,26) и мотивацией достижения 
(β=0,26) . Вторая функция (Root 2) — эмоци-
ональными состояниями тревоги (β=–0,87) и 
гнева (β=0,55), регуляторным процессом пла-
нирования (β=0,56) и нейротизмом (β=0,45) . 
Третья функция (Root 3) определяется лич-
ностным свойством экстраверсии (β=–0,715), 
регуляторными свойствами надежности 

(β=0,49) и ответственности (β=0,33), регуля-
торным процессом моделирования (β=0,26) и 
амотивацией (β=–0,60) .

Таким образом, успеваемость и благопо-
лучие зависят, прежде всего, от мотивации 
достижения учебных целей, способности 
пошагово двигаться к этой цели и наличия 
обратной связи об успеваемости . Второй 
фактор — это неспособность справляться с 
негативными эмоциями и ставить себе вы-
полнимые учебные задачи . Третий фактор 
отвечает за стабильность получаемых ре-
зультатов и состояния, за счет регуляторной 
надежности, ответственности и способности 
поддерживать устойчивый интерес к учебе .

Обсуждение результатов

В результате исследования выявлены ти-
пологические группы учеников, успешно под-
держивающих академическую успеваемость 
и ПБ на хорошем и высоком уровне и не 
справляющихся с этой задачей . 78% учеников 
успешно справились с переходом в среднюю 
школу, о чем говорят положительные оценки 
и высокий уровень ПБ . Полученные данные 
хорошо согласуются с результатами лонгитю-
да, демонстрирующего, что уровень ПБ в чет-
вертом классе детерминирует успеваемость 
и осознанную СР в пятом кассе [7] . Соответ-
ственно, можно рассматривать ПБ в качестве 
психологического ресурса успеваемости в 
младшем подростковом возрасте . Действи-
тельно, в трех из четырех выделенных групп 
наблюдается соответствие успеваемости и 
ПБ . Однако настоящее исследование пока-
зало, что выделяется группа учеников (22%), 
где эта закономерность не воспроизводится: 

Кластер:
Кластер 1
N=64 (27%)

M (SD)

Кластер 2
N=43 (18%)

M (SD)

Кластер 3
N=73 (31%)

M (SD)

Кластер 4
N=54 (22%)

M (SD)

i Амотивация 2,3(1,2) 3,1(1,0) 1,9(1,1) 2,6(1,1)

Личностные свойства

a Экстраверсия [0-60] 33,5(8,9) 28,1(6,8) 38,0(11,9) 37,7(10,2)

b Дружелюбность 36,0(10) 30,5(7,6) 40,8(13,2) 39,9(11,4)

c Добросовестность 34,0(10,7) 27,9(8,7) 39,8(12,4) 37,3(11,4)

d Нейротизм 26,3(9,7) 24,7(7,4) 20,7(6,7) 23,4(7,4)

e Открытость опыту 35,8(10,9) 28,4(7,4) 41,8(13,2) 38,9(11,2)
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поддержание высокого ПБ сопровождается 
низкой успеваемостью . Выявлено, что учени-
ки этой группы характеризуются низким уров-
нем СР достижения учебных целей . Отметим 
недостаточное развитие процесса планиро-
вания, моделирования, низкую самостоятель-
ность, регуляторную гибкость, мотивацию до-
стижения и познавательную активность . По-
лученные данные вносят вклад в понимание 
психологического синдрома хронической не-
успешности, который начинает складываться 
в начальной школе и окончательно проявляет 
себя именно в начале средней школы . Возни-
кающие тревожность и гнев слабо рефлекси-
руются учениками .

Личностно-ориентированный подход, ре-
ализованный в исследовании, позволил вы-
явить показатели, относящие того или иного 
ученика к «успешной и счастливой» группе 
или к «неуспешной, но пока довольной» . Во-
первых, это наличие понятной для ребенка 
обратной связи от учителя, развитие способ-
ности программировать свои действия, ин-
терес к предмету и мотивация достижения . 
Во-вторых, умение планировать свои учебные 
цели и способность справляться с негативны-
ми эмоциями . В-третьих, развитие способно-
сти анализировать свои действия и нести за 
них ответственность .

Одной из целей работы являлось исследо-
вание роли школьной тревожности и анализа 
специфики ее вклада в успеваемость и ПБ . 
Показано, что высокая тревожность (как со-
стояние) негативно влияет на успеваемость 
и благополучие . Однако личностная диспо-
зиция нейротизм, которая вошла во вторую 
дискриминантную функцию с положительным 

знаком, способствует в начале средней шко-
лы достижению учебных целей .

Настоящее исследование продемонстри-
ровало, что успеваемость и ПБ детермини-
руются большим количеством регуляторных, 
мотивационных и личностных факторов, 
часть из которых находится в стадии станов-
ления . Таким образом, открывается возмож-
ность изучения того, как меняются предикто-
ры изучаемых явлений, размеры их вкладов 
в «спокойные» неэкзаменационные периоды 
обучения и в переходных периодах .

Основные итоги исследования

• Большинство пятиклассников успешно 
справляется с задачей одновременного под-
держания как высокой успеваемости, так и 
психологического благополучия (78%) . Такой 
результат обеспечивается, прежде всего, по-
нятной для ребенка обратной связью от учите-
ля, а также развитием способности програм-
мировать свои учебные действия, интересом 
к предмету и уровнем мотивации достижения .

• Выявлена группа учеников (22%), чье 
высокое ПБ сочетается с низкими оценками . 
Преодоление хронической неуспешности 
возможно через развитие осознанной само-
регуляции, в первую очередь процессов пла-
нирования и моделирования, а также свойств 
ответственности, надежности и гибкости .

• Показан разнонаправленный вклад 
тревожности в успеваемость и благополучие 
пятиклассников . Тревожность как состояние 
оказывает негативное влияние на исследуе-
мые конструкты, нейротизм как личностная 
диспозиция поддерживает значимость дости-
жения высоких учебных результатов .
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Представлены результаты изучения особенностей психологического благо-
получия российской молодежи с использованием опросника PERMA-Profiler, 
адаптированного для русскоязычной выборки О .М . Исаевой, А .Ю . Акимо-
вой, Е .Н . Волковой . В исследовании приняли участие 11811 молодых людей 
в возрасте 18-35 лет, проживающих в Центральной части России . Полу-
ченные результаты свидетельствуют о том, что характеристики семейного 
статуса (официальное заключение брака, наличие детей, совместное про-
живание с семьей), уровень дохода, жизненные цели (крепкая семья, хо-
рошее образование, высокий заработок, власть над другими), отношение 
к своему будущему, следование мировым трендам (сохранение экологии, 
защита животных), доверительное отношение и принятие современных 
инновационных технологий, в том числе российских, являются факторами 
психологического благополучия российской молодежи в возрасте от 18 до 
35 лет . Молодые люди, характеризующиеся позитивным восприятием пер-
спектив в будущем, ориентацией на крепкую семью и получение хорошего 
образования, доверительным отношением и принятием современных тех-
нологий, следованием мировым трендам экологической и гуманистической 
направленности, имеют более высокие значения общего благополучия и 
его компонентов по сравнению с теми, для кого приоритетна ориентация 
на повышение материального достатка и власти над другими людьми, ха-
рактерно пессимистичное отношение к будущему, неудовлетворенность 
материальным положением, низкое доверие современным технологиям . 
Результаты исследования могут быть использованы в программах повы-
шения благополучия молодежи .

Ключевые слова: благополучие, психологическое благополучие, факторы 
благополучия, PERMA-Profiler, российская молодежь, доверие технологиям .
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Введение

Проблема благополучия, а также счастья 
и процветания как близких по значению фе-
номенов, описывающих максимально по-
зитивные переживания молодого человека, 
в последние годы представляет обширную 
область психологических, педагогических и 
социологических исследований .

Исследователями доказано, что высокий 
уровень благополучия человека и развитость 
основных его компонентов обеспечивают по-
зитивное функционирование личности и спо-
собствуют самореализации человека [14; 16; 
21; 22] . При этом благополучие определяется 
и как объективный показатель (например, при 
оценке качества внешних условий жизни на-
селения города, района, страны и т .д .) удов-
летворенности жизнью, и как субъективный 
показатель — «оценка самим субъектом того, 
насколько его жизнь в целом близка к макси-
мально желательному состоянию» [9] .

Анализ и систематизация исследований 
приводят к выделению гедонистического и 
эвдемонистического подходов к изучению 
благополучия подростков и молодежи [1; 2; 3; 
4; 5; 6; 7; 10; 11] .

В исследованиях, выполненных в рамках 
гедонистического подхода, акцентированного 
на изучении позитивных чувств и наслажде-
ний человека [16; 20], изучено влияние модер-
низации российского общества на состояние 
социального благополучия молодежи, опи-
саны связи субъективного качества жизни и 
представлений о счастье у молодых людей, 
проведен анализ видения молодежью свое-
го будущего в аспекте субъективного благо-
получия, а также исследованы особенности 
эмоционального самочувствия, счастья и 
удовлетворенности жизнью молодежи, в том 
числе и гендерные особенности благополучия 
[1; 2; 3; 4; 6; 7; 10; 11; 23] .

В рамках эвдемонистического подхода 
благополучие описывается как развитие 
индивидуальности, обретение человеком 
личностной идентичности, высокий уровень 
самореализации, а также возможность быть 
субъектом собственной жизни . Благополучие 
связывается с развитием личностных ресур-
сов позитивного функционирования, с оцен-

кой выраженности личностных предикторов 
счастья, о благополучии говорят как о целост-
ном, осмысленном и полноценном бытии [19; 
21; 23] . В контексте этого подхода изучены 
представления о стратегиях достижения пси-
хологического благополучия современной мо-
лодежью, вопросы соотношения нравственно-
сти, социального статуса и психологического 
и эмоционального развития [2; 21] .

Одной из наиболее известных в рамках 
данного подхода моделей является модель 
благополучия PERMA, разработанная и 
представленная М . Селигманом в «Теории 
благополучия» [21] . Австралийскими иссле-
дователями Дж . Батлер и М . Керн (J . Butler и 
M .L . Kern) в 2016 г . был разработан диагности-
ческий инструмент PERMA-Profiler, основан-
ный на модели благополучия PERMA М . Се-
лигмана и продемонстрировавший высокую 
надежность и валидность . Говоря о благопо-
лучии, авторы вслед за М . Селигманом пред-
приняли попытку говорить о «процветании» 
как состоянии устойчивого равновесия, выра-
жаемого в высоком уровне эмоционального, 
психологического и социального благопо-
лучия [13] . Адаптацией данного опросника 
занимались представители различных стран 
мира: Англии, Греции, Кореи, Италии, Соеди-
ненных Штатов Америки [12; 15; 17; 18; 19; 
23] . В 2021 году опросник был адаптирован 
к условиям российской действительности [8] .

Важным аспектом изучения является во-
прос о факторах психологического благопо-
лучия, рассмотренный в контексте опреде-
ленных социокультурных условий . Несмотря 
на то, что сам феномен психологического 
благополучия и его проявления у российской 
молодежи находятся в зоне высокого научно-
го интереса, количество исследований, рас-
крывающих содержание и степень влияния 
социальных и социально-психологических 
факторов психологического благополучия 
российской молодежи, недостаточно . По на-
шему мнению, социально-демографические 
характеристики, определяющие психологи-
ческое благополучие разных молодежных 
групп, характер взаимосвязи жизненных це-
лей и ценностей, отношений молодежи с раз-
ными уровнями психологического благополу-
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чия к современным трендам и технологиям, 
имеют социальное и практическое значение 
в контексте решения задач, связанных с раз-
работкой научных основ реализации государ-
ственной политики по работе с молодежью .

Цель представленной работы заключа-
лась в определении факторов психологиче-
ского благополучия российской молодежи .

Метод и методики

Изучение уровня психологического благо-
получия российской молодежи проводилось 
с использованием опросника PERMA-Profiler 
(Дж . Батлер, М . Керн, 2016), адаптированного 
для русскоязычной выборки О .М . Исаевой, 
А .Ю . Акимовой, Е .Н . Волковой [8] . Адапти-
рованный опросник PERMA-Profiler соответ-
ствует по структуре исходному теоретиче-
скому конструкту, обладает конвергентной 
и дискриминантной валидностью, высокой 
надежностью по внутренней согласованности 
(альфа-Кронбаха=0,80) и соответствует тре-
бованиям, предъявляемым к психодиагности-
ческому инструментарию [13] .

Опросник предъявлялся молодежи Цен-
тральной России в google-форме через интер-
нет-ресурсы . Исследование было анонимным, 
проводилось на добровольной безвозмезд-
ной основе . В google-форму были также вклю-
чены вопросы о социально-демографических 
характеристиках респондентов, о жизненных 
целях и ценностях, об отношении к мировым 
трендам и современным технологиям .

Результаты исследования обрабатыва-
лись с использованием методов описательной 
статистики, частотного анализа, анализа раз-
личий с помощью компьютерной программы 
IBM SPSS STATISTICS 26 . Для анализа разли-
чий категориальных данных, представленных 
в процентных отношениях, применялся кри-
терий согласия Пирсона χ2; анализ различий 
количественных данных проводился с исполь-
зованием ANOVA (критерий F Фишера) .

Расчет размеров эффекта проводился с 
использованием программного обеспечения, 
представленного на портале Psychometrica 
(www .psychometrica .de) .

В исследовании приняли участие 
11811 чел . в возрасте от 18 до 35 лет, среди 

них: 6118 чел . (51,8%) относились к возраст-
ной группе 18—22 лет, 2480 чел . (21,0%) — 
23—30 лет, 3213 чел . (27,2%) — 31—35 лет . 
3729 респондентов (31,6%) составляли 
мужчины, 8078 респондентов (68,4%) — 
женщины; 4125 чел . (34,9%) имели высшее 
образование, 1509 чел . (12,7%) — среднее 
профессиональное образование, остальные 
6177 чел . (52,3%) обучались в учреждениях 
образования различного уровня .

Результаты

Оценка психологического благополучия 
российской молодежи проводилась с исполь-
зованием опросника PERMA-Profiler для рус-
скоязычной выборки .

Полученные данные свидетельствовали 
о том, что все показатели по шкалам опрос-
ника находятся в пределах средних значений, 
определенных при апробации опросника Дж . 
Батлер, М . Керн на выборке 31965 чел . из 18 
стран (табл . 1) [13] .

Самые высокие показатели обна-
ружены по шкалам «Счастье» (M=7,40; 
Median=8,00) и «Позитивные эмоции» 
(M=7,31; Median=7,67) . Именно по этим шка-
лам опросника выраженность показателей 
медианы и средних значений несколько 
выше, чем в общей выборке . Наименьшие 
значения отмечены по шкалам «Одиноче-
ство» (M=4,47; Median=4,00) и «Негативные 
эмоции» (M=5,77; Median=5,67) .

Проверка нормальности распределения 
по критерию Колмогорова-Смирнова (KS) по-
казала, что данные по шкалам распределены 
нормально (KS=0,045÷0,157; p≤0,01) . По всем 
шкалам, кроме шкалы «Негативные эмоции», 
наблюдалась правосторонняя асимметрия 
(А=-0,792÷-0,433), что согласуется с данными 
ранее проведенных исследований Дж . Бат-
лер, М . Керн [13] .

Вместе с тем в исследовании наблюда-
лась неоднородность распределения выборки 
респондентов, имеющих разные значения по-
казателей благополучия . В результате кла-
стерного анализа (по методу K-средних, дан-
ные предварительно стандартизированы для 
возможности их сравнения) было выделено 
3 группы (кластера) респондентов (рис .) .
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К первому кластеру были отнесены 
4913 чел . (41,6%), ко второму — 4912 чел . 
(41,6%), к третьему — 1986 чел . (16,8%) . 
В трех группах значения по всем показателям 
различались статистически значимо (по ре-
зультатам ANOVA и χ2) (табл . 2, 3, 4) .

У респондентов, отнесенных к 1 кластеру, 
показатели опросника PERMA-Profiler, имею-
щие содержательно позитивное значение (на-
пример, «позитивные эмоции», «здоровье» 
и др .), значительно выше, чем у всех других 
респондентов . А показатели, имеющие содер-
жательно негативное значение («негативные 

эмоции», «одиночество»), значительно ниже, 
чем у других респондентов (рис .) .

У респондентов, отнесенных к 3 кластеру, 
показатели, имеющие содержательно по-
зитивное значение, были значительно ниже 
этих же показателей у других респондентов, а 
имеющие негативное значение — значитель-
но выше . В исследовательской выборке таких 
респондентов было меньше, чем в других 
группах (16,8%) .

Респонденты, отнесенные ко 2 кластеру, 
характеризовались промежуточными значе-
ниями показателей .

Таблица 1
Описательные статистические характеристики показателей благополучия выборки 

исследования и общей выборки (по данным Дж. Батлер, М. Керн, 2016)

Название шкалы
Выборка исследования (N=11811) Общая выборка (N=31965)

M (SD) Median Min/Max M (SD) Median Min/Max

Позитивные эмоции 7,31 (1,79) 7,67 0/10 6,69 (1,97) 7,00 0/10

Взаимоотношения 7,14 (1,98) 7,33 0/10 6,90 (2,15) 7,33 0/10

Вовлеченность 7,05 (1,61) 7,33 0/10 7,25 (1,71) 7,67 0/10

Смысл 7,08 (1,85) 7,33 0/10 7,06 (2,17) 7,67 0/10

Достижения 7,15 (1,56) 7,33 0/10 7,21 (1,78) 7,67 0/10

Негативные эмоции 5,77 (1,86) 5,67 0/10 4,46 (2,06) 4,33 0/10

Здоровье 6,71 (1,95) 7,00 0/10 7,33 (2,18) 7,33 0/10

Одиночество 4,47 (2,77) 4,00 0/10 - - -

Счастье 7,40 (2,11) 8,00 0/10 7,02 (1,66) 7,38 0/10
Примечания: M — среднее значение; SD — стандартное отклонение; Median — медиана; Min — мини-
мальное значение; Max — максимальное значение; по шкале «Одиночество» данные общей выборки не 
приведены .

Рис. Результаты кластерного анализа показателей опросника PERMA-Profiler: ПЭ — позитивные эмоции; 
ВЗАИМ — взаимоотношения; ВОВЛ — вовлеченность; ДОСТ — достижения; НЭ — негативные эмоции; 

ЗДОР — здоровье; ОДИН — одиночество; СЧАС — счастье; БЛАГОП — общий показатель благополучия
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Респонденты, отнесенные к 1, 2, 3 класте-
рам, в дальнейшем условно назывались ре-
спондентами с «высоким», «средним», «низ-
ким» уровнем благополучия . Эти названия ус-
ловные и введены для облегчения дальнейшей 
содержательной интерпретации полученных 
данных . Объективные значения показателей 
всех респондентов располагались в диапазоне 
от среднего до высокого уровня .

Участники исследования, имеющие раз-
ные показатели благополучия, различаются 
по семейному статусу, наличию или отсут-
ствию детей, уровню дохода (табл . 2) .

Большее количество респондентов, от-
несенных к 1 кластеру с «высоким» уровнем 
благополучия, находятся в официальном бра-
ке, проживают с супругом и детьми, имеют 
доход более 40 тыс . рублей в месяц . Среди 
данной группы респондентов значительно 
меньше тех, кто не имеет детей .

В группе респондентов, отнесенных к 
3 кластеру с «низким» уровнем благополучия, 
значительно больше тех, кто не имеет детей, 
и меньше тех, кто состоит в официальном 
браке, проживает с семьей и имеет доход вы-
ше 40 тыс . руб .

В группе респондентов со «средним» 
уровнем благополучия распределение ре-
спондентов по указанным выше показателям 
находится между группами 1-го и 3-го класте-
ра . Размеры эффекта по всем показателям 
табл . 2 меньше 0,1 — значения, считающиеся 
«низким» эффектом .

Жизненные цели, ценности, 
перспективы

В исследовании были получены данные о 
жизненных ценностях, целях и перспективах . 
В табл . 3 представлены показатели, по ко-
торым имелись статистически достоверные 
различия в распределении респондентов, от-
несенных к разным кластерам, и соответству-
ющие значения отдельных характеристик .

По блокам «жизненные ценности», «ре-
ализация жизненных целей», «жизненные 
перспективы» указана представленность 
респондентов, выбравших соответствующую 
категорию вопросов . В блоке «жизненные 
цели» указаны средние ранги, отражающие 
значимость данной цели для респондента 
(наиболее значимая цель имеет 1 ранг) .

Среди респондентов 1 кластера значи-
тельно больше тех (по сравнению с остальны-
ми), кто четко осознает позитивность своих 
перспектив в будущем в различных жизнен-
ных сферах, включая профессиональную . 
Кроме того, для респондентов этой группы 
более значимыми целями являются крепкая 
семья и хорошее образование .

Респонденты 3 кластера характеризуются 
большей представленностью тех, для кого од-
на из основных жизненных ценностей — ма-
териальное благополучие, кто занимает пас-
сивную позицию при реализации своих целей 
и с пессимизмом смотрит в будущее . Для дан-
ной группы респондентов более значимыми 
по сравнению с другими группами являются 

Таблица 2
Характеристики семейного положения и уровня дохода

Характеристики
Распределение респондентов (в %) Различия по кластерам

Выборка 
в целом

1 кластер 2 кластер 3 кластер χ2 Р
Размер 

эффекта

состоит в официальном 
браке

33,2 38,5 31,8 23,5 8,21 0,02* φ=0,099

проживает с семьей 
(супруг, дети)

38,6 44,3 37,6 27,2 8,18 0,02* φ=0,098

не имеет детей 63,5 59,9 64,3 70,7 7,34 0,03* φ=0,088

имеет доход более 
40 тыс . руб .

7,20 9,40 6,00 4,30 6,11 0,04* φ=0,073

Примечания: χ2 — критерий согласия Пирсона; P — уровень значимости различий; * — различия значимы 
на уровне p≤0,05; φ — коэффициент корреляции Matthews .
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жизненные цели, связанные с материальным 
достатком и властью над другими людьми .

Большой размер эффекта имеет показа-
тель «с уверенностью и оптимизмом смотрю 
в будущее» группы характеристик «жизнен-
ные перспективы» (φ=0,805), средний — по-
казатель «иметь крепкую семью» группы 
«жизненные цели» (f=0,267) . Размер эффек-
та остальных показателей табл . 3 — низкий 
(φ=0,1÷0,3; f=0,1÷0,25) . Размер эффекта по-
казателя «от меня ничего не зависит» груп-
пы характеристик «реализация жизненных 
целей» ниже 0,1 .

Отношение к мировым трендам 
и современным технологиям

Данные об отношении участников ис-
следования к мировым трендам (осознанное 
потребление, экология, урбанизация, защита 
животных, переработка отходов) и современ-
ным технологиям (беспилотным транспорт-
ным средствам, роботам и другим техниче-

ским системам, управляемым искусственным 
интеллектом) представлены в табл . 4 . По 
аналогии с предыдущими таблицами указаны 
только те показатели, по которым имеются 
статистически достоверные различия в рас-
пределении респондентов .

Большее количество представителей 
1 кластера поддерживают мировые тренды 
сохранения экологии и защиты животных .

Доверие беспилотному транспорту, рос-
сийским современным технологиям значи-
тельно выше у респондентов с «высоким» 
уровнем благополучия по сравнению со 
всеми остальными . Они, как и респонденты 
группы со «средним» уровнем благополучия, 
в большей степени готовы к использованию 
инновационной техники и совместной работе 
с роботами .

Респонденты 3 кластера характеризуются 
меньшим количеством людей, интересую-
щихся и следующих мировым трендам, более 
низким доверием к технологиям автономно 

Таблица 3
Жизненные ценности, цели, жизненные перспективы молодежи

Характеристики

Значения характеристик 
по кластерам

Различия по кластерам

Выборка 
в целом

1 2 3
Значение 
критерия

P
Размер 

эффекта

Жизненные ценности

главное — материальное благо-
получие

19,8% 15,5% 20,1% 29,5% χ2=13,91 0,00*** φ=0,167

Жизненные цели

иметь крепкую семью 1,48 1,39 1,49 1,69 F=53,92 0,00*** f=0,267

получить хорошее образование 2,02 1,96 2,02 2,14 F=16,03 0,00*** f=0,154

заработать много денег 2,19 2,26 2,17 2,07 F=15,21 0,00*** f=0,151

власть, руководить другими 2,86 2,92 2,81 2,84 F=4,98 0,01** f=0,107

Реализация жизненных целей

от меня ничего не зависит 7,7% 4,3% 7,3% 11,4% χ2=6,73 0,04* φ=0,076

Жизненные перспективы

добьюсь большего, чем родители 53,5% 62,3% 51,8% 35,8% χ2=15,01 0,00*** φ=0,181

с уверенностью и оптимизмом 
смотрю в будущее

51,2% 73,1% 42,2% 19,0% χ2=66,81 0,00*** φ=0,805

есть четкое понимание професси-
онального будущего

57,7% 69,3% 54,0% 38,7% χ2=17,91 0,00*** φ=0,216

Примечания: χ2 — критерий согласия Пирсона; F — критерий Фишера; P — уровень значимости разли-
чий; * — различия значимы на уровне p≤0,05; ** — различия значимы на уровне p≤0,01; φ — коэффициент 
Matthews; f — коэффициент Cohen’s .
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управляемого транспорта, российским со-
временным технологиям в целом, а также 
более низкой готовностью к использованию 
инновационной техники и совместной работе 
с роботами .

Средний размер эффекта имеет пока-
затель «доверие российским технологиям» 
группы характеристик «современные техно-
логии» (f=0,338) . По остальным показателям 
табл . 4 наблюдался низкий размер эффекта 
(φ=0,1÷0,3; f=0,1÷0,25) .

Обсуждение результатов

В проведенном исследовании показано, 
что молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, 
проживающие в Центральной России, харак-
теризуются показателями психологического 
благополучия среднего и высокого уровня .

Результаты кластерного анализа свиде-
тельствуют о согласованности значений ком-
понентов благополучия: у респондентов одно-
го кластера значения общего благополучия, 
компонентов «позитивные эмоции», «взаимо-
отношения», «вовлеченность», «смысл», «до-
стижения», а также дополнительных показа-
телей имели значения, относящиеся к одному 
условно выделенному уровню («высокому», 
«среднему» или «низкому») .

Было установлено, что участники исследо-
вания с разным уровнем благополучия отли-
чаются характеристиками семейного статуса, 
уровня дохода, жизненной позицией, целями в 
жизни, способами достижения этих целей . Они 
по-разному воспринимают свое материальное 
благополучие и по-разному относятся к совре-
менным мировым трендам и технологиям .

Среди респондентов, имеющих макси-
мальные значения показателей благопо-
лучия, было значительно больше тех, кто 
состоял в официальном браке, проживал со-
вместно с семьей, имел уровень дохода выше 
40 тыс . руб . в месяц и относился к нему как 
достаточному для покупки всего необходи-
мого . Кроме того, больше респондентов этой 
группы по сравнению с остальными имеют 
активную жизненную позицию, с оптимизмом 
смотрят в будущее и уверены в жизненном 
успехе . Среди наиболее значимых жизненных 
целей — крепкая семья и хорошее образова-
ние . Большее по сравнению с другими груп-
пами количество указанных респондентов 
привержены действиям, направленным на 
сохранение экологии и защиту животных . Они 
в большей степени доверяют современным, в 
том числе российским, технологиям, включая 
автономные транспортные средства . Готовы к 

Таблица 4
Отношение молодежи к мировым трендам и современным технологиям

Характеристики

Значения характеристик 
по кластерам

Различия по кластерам

Выборка 
в целом

1 2 3
Значение 
критерия

p
Размер 

эффекта

Мировые тренды

экология 47,0% 61,1% 46,3% 29,5% χ2=22,62 0,00*** φ=0,272

защита животных 45,0% 67,1% 53,7% 33,1% χ2=22,94 0,00*** φ=0,276

Современные технологии

доверие беспилотному транспорту 3,53 3,53 3,56 3,43 F=4,53 0,01** f=0,105

доверие российским технологиям 3,64 3,81 3,62 3,27 F=86,16 0,00*** f=0,338

готовность к использованию 
инновационной техники

3,52 3,58 3,53 3,37 F=11,02 0,00*** f=0,122

готовность к совместной работе с 
роботами

4,02 4,10 4,02 3,84 F=16,88 0,00*** f=0,148

Примечания: χ2 — критерий согласия Пирсона; F — критерий Фишера; P — уровень значимости различий; 
* — различия значимы на уровне p≤0,05; ** — различия значимы на уровне p≤0,01; *** — различия значимы 
на уровне p≤0,001; φ — коэффициент корреляции Matthews; f — коэффициент Cohen’ .
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командной работе с роботами, управляемыми 
искусственным интеллектом .

Респонденты, показавшие наиболее низ-
кие среди участников исследования значения 
благополучия и его компонентов, в большей 
степени представлены среди тех, кто не имеет 
детей, в меньшей — среди тех, кто состоит в 
браке, проживает с семьей и имеет доход выше 
40 тыс . руб . Значительно большее количество 
респондентов этой группы имеют приоритет-
ную позицию, направленную на материальное 
благополучие, но при этом не проявляют ак-
тивности по реализации наиболее значимых 
целей — высокого заработка и обретении вла-
сти над другими . В большинстве своем они не 
уверены в оптимистичном развитии ситуации 
в будущем, не проявляют интереса к мировым 
трендам, включая сохранение экологии и защи-
ту животных . Они в меньшей степени по срав-
нению с остальными доверяют современным 
технологиям, включая российские разработки .

Респонденты, имеющие средние значения 
показателей благополучия относительно полу-
ченных в исследовании максимальных и мини-
мальных значений, имеют характеристики, в ос-
новном занимающие промежуточные значения 
по отношению к предыдущим двум группам .

Размеры эффекта различий показателей 
социально-демографических характеристик 
(семейного статуса, наличия детей, уровня 
материального дохода) в группах с разными 
уровнями психологического благополучия 
меньше 0 .1 . Вместе с тем размеры эффекта 
различий показателей психологических ха-
рактеристик (жизненных целей, ценностей, 
жизненных перспектив, отношения к мировым 
трендам и современным технологиям) боль-
ше 0 .1 . Это может свидетельствовать о том, 
что значимость психологических характери-
стик является более важной для благополучия 
российской молодежи по сравнению с соци-
ально-демографическими характеристиками .

Обращает на себя внимание тот факт, что 
вклад психологических характеристик в пси-
хологическое благополучие, особенно таких, 
как стремление иметь крепкую семью, уве-
ренность и оптимизм в отношении будущего, 
доверие российским технологиям, более ве-
сомый, чем социальный эффект (см . табл . 2, 

3, 4) . Эти характеристики по сути являются 
характеристиками личностного выбора, они 
требуют от человека принятия решения, что 
особенно важно в юном и молодом возрасте . 
Именно эти характеристики являются управ-
ляемыми с точки зрения влияния общества .

Заключение

Результаты исследования свидетельству-
ют о том, что факторами благополучия рос-
сийской молодежи в возрасте от 18 до 35 лет 
являются характеристики семейного статуса, 
отношение к своему будущему, следование 
мировым трендам и доверительное отношение 
к современным инновационным технологиям .

Молодые люди, характеризующиеся пози-
тивным восприятием перспектив в будущем, 
ориентацией на крепкую семью и получение 
хорошего образования, доверительным от-
ношением и принятием современных техно-
логий, следованием мировым трендам эколо-
гической и гуманистической направленности, 
имеют более высокие значения общего бла-
гополучия и его компонентов по сравнению 
с теми, для кого приоритетна ориентация на 
повышение материального достатка и власти 
над другими людьми, характерны пессими-
стичное отношение к будущему, неудовлетво-
ренность материальным положением, низкое 
доверие современным технологиям .

Результаты исследования могут быть ис-
пользованы в программах работы, направлен-
ной на повышение благополучия молодежи .

Проведенное исследование имеет ряд 
ограничений . В первую очередь, они связаны 
с тем, что данные собирались только в Цен-
тральном регионе России . Для обобщения ре-
зультатов и получения более полной картины 
о факторах благополучия российской молоде-
жи в возрасте от 18 до 35 лет желательно со-
брать данные и в других российских регионах .

В исследовании также не были изучены 
личностные особенности различных моло-
дежных групп, сфера их профессиональной 
деятельности, хобби и др . В будущих исследо-
ваниях можно сосредоточиться на изучении 
этих характеристик для более детального 
изучения факторов и детерминант благопо-
лучия российской молодежи .
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Представленная статья основана на актуальных идеях о том, что совре-
менное образование переживает процесс цифровой трансформации на 
всех уровнях, включая дошкольный . Авторы считают, что психологически 
обоснованное использование цифровых технологий делает значимым ис-
следование представлений ребенка об объектах цифровой среды (вирту-
альных объектах) . Эмпирическое исследование было направлено на про-
верку двух гипотез: 1) дошкольники приписывают виртуальным объектам 
такое качество, как вес; 2) дошкольники идентифицируют виртуальные 
объекты как «легкие» . В исследовании приняли участие 53 ребенка в воз-
расте от 3,5 до 5 лет (M=4,3; SD=0,41) . В качестве инструмента работы 
применялся методический прием (Х . Клоос, Э .Л . Амазин), позволяющий 
выявить представления детей о весе предметов на основе результатов 
действий с этими предметами без словесного самоотчета . Вес был опе-
рационализирован через расположение на модели холма (длина — 40 см) 
двух реальных объектов (легкий — 27 грамм, тяжелый — 170 грамм) и 
виртуального объекта, с которым дети предварительно осуществляли 
действие «поднятие на полку» на экране планшетного компьютера . 92,5% 
детей указали определенное место расположения для виртуального объ-
екта, то есть приписывали ему наличие веса . У 70,4% детей расположе-
ние виртуального объекта (Ме=40 см) значимо не отличается (Tэмп=13,5, 
р=0,933) от расположения реального легкого объекта (Ме=40 см), у 18,2% 
дошкольников расположение виртуального объекта (Ме=14,5см) значимо 
не отличается (Tэмп=11,5, р=0,673) от расположения реального тяжелого 
объекта (Ме=12,25 см) . Отмечается, что необходима проверка дополни-
тельных гипотез о факторах, влияющих на представление дошкольников 
о весе виртуальных объектов .

Ключевые слова: восприятие веса, тачскрин, виртуальный объект, припи-
сывание, дошкольники .
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Введение

Задача использования новых информа-
ционных технологий как одного из важных 

условий обновления системы дошкольного 
образования была обозначена еще 20 лет 
назад в письме Министерства образования 

Для цитаты: Крылова С.Г., Водяха Ю.Е. Приписывание веса виртуальным объектам детьми до-
школьного возраста // Психологическая наука и образование . 2022 . Том 27 . № 4 . C . 36—45 . DOI: 
https://doi .org/10 .17759/pse .2022270404

Attributing Weight to Virtual Objects 
in Preschoolers
Svetlana G. Krylova
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Modern education is undergoing a process of digital transformation at all lev-
els, including preschool . The psychologically founded use of digital technologies 
makes it relevant to study the child’s ideas about the objects of the digital envi-
ronment (virtual objects) . This empirical study is aimed to test two hypotheses: 
1) Preschoolers attribute the quality of weight to virtual objects; 2) Preschoolers 
perceive virtual objects as light-weighted . 53 children, 3 .5 to 5 years old, partici-
pated in this study (M=4 .3; SD=0 .41) . The study includes experimental technique 
(H . Kloos, E .L . Amazeen), assessed children’s perception of weight based on 
their interaction with these objects without verbal self-report . The weight was op-
erationalized through the location on a hill model (slope length — 40 cm) of two 
real objects (lightweight — 27 g, heavy — 170 g) and a virtual object, which was 
previously “lifted on the shelf” on a tablet PC screen . 92 .5% of participants desig-
nated a specific place on the hill for the virtual object, suggesting they attributed 
weight to it . For 70 .4% of children, the placement of a virtual object (Ме=40 см) 
does not significantly differ (Temp=13 .5 р=0 .933) from the placement of a light 
real object (Ме=40см) . For 18 .2% of children, the placement of a virtual object 
(Ме=14 .5см) does not significantly differ (Temp=11 .5 р=0 .673) from the placement 
of a heavy real object (Ме=12 .25см) . Further research is necessary to better un-
derstand factors contributing to preschoolers’ perception of virtual objects wight .

Keywords: weight perception, touchscreen, virtual object, attribution, preschoolers .
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Российской Федерации . В настоящее время 
вопросы, касающиеся перспектив дошколь-
ного образования в эпоху цифровизации, 
продолжают оставаться актуальными и ши-
роко обсуждаются представителями научного 
сообщества [3; 5] . Психологически обосно-
ванное использование цифровых устройств 
требует понимания педагогами особенностей 
восприятия детьми объектов цифровой среды 
(виртуальных объектов) и их возможного от-
личия от восприятия реальных объектов .

Учитывая, что многие игровые компьютер-
ные приложения анонсируются как развиваю-
щие, предполагается, что сформированные в 
процессе их использования знания, умения, 
навыки могут быть перенесены в область 
действий с реальными объектами . Поэтому 
представляет интерес вопрос, в какой степе-
ни различия в восприятии виртуальных и ре-
альных объектов могут повлиять на качество 
переноса, являющегося важной частью любо-
го процесса обучения [4; 16] .

Ранее нами было проведено исследова-
ние, направленное на проверку гипотезы о 
восприятии детьми виртуальных объектов на 
экране планшетного компьютера как трех-
мерных, несмотря на то, что перемещение 
этих объектов осуществляется движениями 
пальцев по двухмерной поверхности экрана 
[10] . Согласно полученным нами результатам 
91% детей в возрасте 4—6 лет воспринимают 
виртуальные объекты как трехмерные . При 
этом дети значимо чаще по сравнению с вос-
приятием визуально и визуально-гаптически 
предъявленных реальных объектов упускают 
из виду отдельные детали формы виртуаль-
ных объектов .

В качестве следующей характеристики, 
предположительно отражаемой при воспри-
ятии детьми виртуальных объектов, был вы-
бран вес . В отличие от формы/размерности 
вес не может быть воспринят непосредствен-
но на основе визуальной информации . Это 
определяет интерес к исследованию воспри-
ятия веса виртуальных объектов, поскольку 
осязательная информация об этих объектах 
недоступна, если это специально не органи-
зовано, например, с помощью тактильных 
устройств обратной связи [8] .

Исследование формирования понятия 
«вес» у детей было начато Э . Гибсон [6] и 
Ж . Пиаже [13] . Обобщение результатов ис-
следований, представленных в научных пу-
бликациях, позволяет сделать следующие 
выводы: 1) дети до определенного возраста 
не дифференцируют размер и вес [6; 13]; 2) в 
процессе возрастного развития происходит 
дифференциация понятий «размер», «вес» и 
«плотность» [15]; 3) в основе понятия о весе у 
детей вплоть до 7 лет лежит ощущаемый вес 
[15]; 4) в суждениях детей в возрасте 8—9 лет 
вес выступает как фундаментальное свой-
ство материи, не зависящее от ощущений 
[15]; 5) возраст 3—4 года является нижней 
возрастной границей для сформированности 
представления о весе [1; 15], однако исполь-
зовать информацию об относительном весе 
объектов в своих действиях дети могут уже в 
младенчестве [7] .

Отмечаются методические сложности в 
изучении восприятия веса детьми раннего и 
дошкольного возраста, связанные с трудно-
стями детей вплоть до седьмого года жизни 
в словесном обозначении свойства предмета, 
ощущаемого как «тяжесть» [1] . Для исключе-
ния лексических ограничений был предложен 
ряд приемов, позволяющих исключить словес-
ный самоотчет [9; 15] . Один из таких приемов 
был назван «невербальными задачами веса» . 
Суть невербальных задач заключается в соз-
дании игровой ситуации, в которой ребенка 
просят представить, к каким наблюдаемым 
последствиям приведет взаимодействие объ-
ектов различного веса с другими игровыми 
предметами . Преимущество этого приема за-
ключается в перемещении фокуса внимания 
с визуально непосредственно не воспринима-
емого свойства (веса) на явно наблюдаемые 
изменения, а также в том, что ребенку при от-
вете не обязательно использовать само слово 
«тяжесть» (вес, масса), которое может отсут-
ствовать в его активном лексиконе [9; 15] .

В представленных в научной литературе 
исследованиях виртуальные объекты чаще 
выступают как модели реальных объектов, 
нежели как самостоятельный класс объектов, 
обладающих особыми свойствами . Поэтому 
наше исследование носило эксплораторный 
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характер и было направлено на проверку 
двух гипотез: 1) дошкольники приписывают 
виртуальным объектам такое качество, как 
вес; 2) дошкольники идентифицируют вирту-
альные объекты как легкие .

При формулировке первой гипотезы мы 
исходили из положений такого подхода, как 
обучение на основе опыта, согласно которо-
му предшествующий опыт взаимодействия 
с объектами приводит к формированию 
ассоциаций между различными характери-
стиками этих объектов (размер, материал, 
плотность, вес, категория) . Эти ассоциации 
лежат в основе ожиданий, которые позво-
ляют предвидеть вес незнакомого объекта, 
опираясь на одну или несколько известных 
характеристик . Визуальное сходство вирту-
альных объектов с реальными прототипами 
может формировать ожидания относительно 
веса виртуальных объектов на основе вос-
принимаемого размера и формы по аналогии 
с восприятием связанного с этими характе-
ристиками веса реальных объектов . Вторая 
гипотеза основана на представлении о связи 
оценок веса объектов с динамическими ха-
рактеристиками действий с этими объектами: 
объекты, для перемещения которых требу-
ется меньше усилий, оцениваются как более 
легкие . Перемещения виртуальных объектов 

по экрану планшетного компьютера осущест-
вляются посредством скользящих движений 
пальцами, что ассоциируется с легким весом . 
Поскольку сформулированные нами гипоте-
зы содержательно относятся к типу гипотез 
о наличии явления, план исследования не 
включал контроль движений по перемещению 
виртуального объекта . Проверка причинной 
гипотезы о характеристиках перемещения 
как факторе восприятия веса виртуального 
объекта является одной из перспективных ис-
следовательских задач .

Выборка и программа исследования

В исследовании приняли участие 53 ре-
бенка (27 мальчиков и 26 девочек) в возрасте 
от 3,5 до 5 лет (M=4,3; SD=0,41) . При разра-
ботке исследовательской процедуры был ис-
пользован методический прием, разработан-
ный для изучения иллюзии «размер-вес» у 
дошкольников [9] . Для реализации процедуры 
исследования был изготовлен схематичный 
рисунок холма («горки») с домиком на его 
вершине (рис . 1) .

Также было разработано компьютерное 
приложение, моделирующее действие «под-
нятия» кубика на полку, как наиболее инфор-
мативное для оценки веса объекта по сравне-
нию с другими действиями (рис . 2) . Приложе-

Рис. 1. Рисунок холма для определения расположения объектов разного веса 
(флажком отмечено указанное ребенком положение)
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ние работает под управлением операционной 
системы Android . Все модели были созданы с 
помощью редактора трехмерной компьютер-
ной графики Blender и импортированы в при-
ложение, написанное на языке Java с исполь-
зованием фреймворка LibGDX . Приложение 
было установлено на планшетный компьютер 
Huawei (модель AGS2-L09) .

Исследование проводилось в форме ин-
дивидуальных игровых занятий в присутствии 
психолога ДОУ . Процедура исследования 
включала 4 этапа .

1. Объяснение и демонстрация . Пси-
холог рассказывает ребенку сказку про 
живущую в домике на высокой горке мыш-
ку, которая делает запасы на зиму (несет 
яблочки в домик на горке) . Для эксперимен-
та были изготовлены из полимерной глины 
три шарика («яблочки») диаметром 3,5 см 
и весом 6, 40 и 83 грамма (легкое, среднее 
и тяжелое) . Далее психолог дает ребенку в 
руки «тяжелый» шар и сообщает, что если 
яблоко было очень тяжелым, то мышке было 
трудно его нести по высокой горке и прихо-
дилось отдыхать . В качестве места останов-
ки психолог указывает на точку у основания 
холма (5 cм) . Аналогичным образом, для 
яблочка среднего веса указывалось место 
в середине холма (20 cм), а для легкого — 
вершина (40 cм) .

2. Проверка понимания информации о 
весе . Психолог дает ребенку в руки последо-

вательно тяжелое и легкое «яблоко» и просит 
показать, где остановится отдохнуть мышка .

3. Основной этап с реальными объек-
тами . Психолог рассказывает новый сюжет 
сказки (мышка несет три кусочка сыра к се-
бе в домик) . В качестве «кусочков сыра» ис-
пользовались изготовленные из полимерной 
глины кубики с длиной грани 4 см, различа-
ющиеся весом: легкий (27 грамм), средний 
(80 грамм) и тяжелый (170 грамм) . В начале 
этого и следующего экспериментальных 
этапов психолог дает ребенку в руки кубик 
среднего веса и показывает, что с ним персо-
наж остановится отдохнуть в середине холма 
(20 см) . Далее ребенку даются в руки после-
довательно кубики разного веса (тяжелый и 
легкий), психолог просит указать место на 
горке, где мышка будет отдыхать . Для кон-
троля эффекта последовательности полови-
не детей (27 детям) сначала предъявлялся 
«легкий», а затем «тяжелый» кубик, а другой 
половине (26 детям) — сначала «тяжелый», а 
потом — «легкий» .

4. Основной этап с виртуальным объ-
ектом . Психолог показывает ребенку кубик и 
полочку на экране планшетного компьютера 
и говорит, что этот «кусочек сыра» (кубик с 
длиной грани 1,7 см) прислали мышке по по-
чте . Психолог предлагает ребенку поставить 
кубик на полочку, перемещая его по экрану 
планшетного компьютера . Ребенок выполня-
ет действие перемещения кубика на полку 
2—3 раза . Далее психолог просит ребенка 
указать место на горке, где остановится отдо-
хнуть мышка, когда она будет нести домой эту 
«посылку с сыром» .

Результаты выполнения детьми инструк-
ции третьего и четвертого основных этапов 
были представлены тремя показателями: 
положение тяжелого и легкого реальных 
кубиков и положение виртуального кубика 
(расстояние от основания холма, в см) . Поло-
жения тяжелого и легкого реальных кубиков 
рассматривались как корреляты оценок ре-
бенком веса этих объектов: тяжелые объекты 
располагались ближе к основанию холма, а 
легкие — ближе к вершине холма . Показатели 
положения легкого и тяжелого реальных куби-
ков мы использовали как реперные точки для 

Рис. 2. Фото экрана планшетного компьютера 
с начальным расположением виртуального куба 

относительно полки
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получения информации об оценке ребенком 
веса виртуального кубика . Статистический 
анализ данных производился в Statistica 6 .0 .

Результаты

На этапе обработки результатов из мас-
сива данных (53 ребенка) были исключены 
результаты 5 детей, у которых положения 
легкого и тяжелого реальных кубиков незна-
чительно различались, а также результаты 
4 детей, которые не смогли ответить на во-
прос о расположении виртуального объекта 
(«не знаю») .

Результаты остальных детей были разде-
лены на три группы в зависимости от распо-
ложения виртуального кубика относительно 
реальных кубиков: 1 группа («легкий») — 
ближе к легкому кубику (31 человек), 2 груп-

па («тяжелый») — ближе к тяжелому кубику 
(8 человек), 3 группа («неопределенный») — 
между легким и тяжелым кубиками (5 чело-
век) (табл ., рис . 3) . Для отнесения значения 
положения виртуального кубика к той или 
иной группе использовалась не объективная 
шкала (0—40 см), а субъективные шкалы, 
определяемые индивидуальными значениями 
положений легкого и тяжелого реальных ку-
биков для каждого ребенка .

Анализ полученных результатов позволя-
ет сделать заключения относительно выдви-
нутых гипотез .

Выполнение ребенком инструкции по вы-
бору определенного положения на холме для 
предъявленного объекта невозможно без 
представления об этом объекте как имеющем 
вес . 49 (92,5%) детей из 53 выполнили эту 

Таблица
Расположение реальных и виртуального кубиков как показатели оценок веса

Г
р

уп
п

а

Количество 
детей

Идентификация 
виртуаль-ного 
кубика по весу

Реальные кубики Виртуальный кубик 
(V)тяжелый (RH) легкий (RL)

Разброс 
(см)

Медиана
(см)

Разброс 
(см)

Медиана
(см)

Разброс 
(см)

Медиана
(см)

1 31 (70,4%) легкий 0—30 9 21—40 40 33—40 40

2 8 (18,2%) тяжелый 4—30 12,25 40—40 40 5—28 14,5

3 5 (11,4%) неопределенный 0—14 9 40—40 40 22—27 23

Рис. 3. Индивидуальные показатели размещения виртуального кубика относительно реальных 
легкого и тяжелого кубиков
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инструкцию, что может свидетельствовать о 
приписывании детьми виртуальным объектам 
такого свойства, как вес .

Для проверки второй гипотезы было про-
ведено сравнение распределения частоты 
выбора положений для виртуального кубика 
с равномерным распределением с исполь-
зованием χ2-критерия Пирсона . Полученное 
значение χ2

эмп=27,59 (р≤0,001) свидетельствует 
о статистически достоверных расхождениях 
между распределениями . Таким образом, вы-
бор преобладающим количеством детей поло-
жения для виртуального кубика, близкого к по-
ложению легкого реального кубика, является 
неслучайным и свидетельствует об идентифи-
кации виртуального кубика с легким кубиком .

Для групп 1 («легкий») и 2 («тяжелый») 
также была проведена оценка достоверно-
сти сдвига значения положения виртуального 
кубика по отношению к положению реальных 
кубиков с использованием Т-критерия Вил-
коксона . У 70,4% детей (группа 1) расположе-
ние виртуального куба (Ме=40см) значимо не 
отличается (Tэмп=13,5 при р=0,933) от распо-
ложения реального легкого куба (Ме=40 см), 
у 18,2% дошкольников (группа 2) располо-
жение виртуального куба (Ме=14,5 см) зна-
чимо не отличается (Tэмп=11,5 при р=0,673) 
от расположения реального тяжелого куба 
(Ме=12,25 см) .

Обсуждение результатов

Исследовательский прием распознава-
ния веса реального предмета без словес-
ного самоотчета, предложенный H . Kloos и 
E .L . Amazeen [9], позволяет изучить способ-
ность дошкольников сравнивать разные весо-
вые градации как при восприятии реальных, 
так и виртуальных объектов .

Несмотря на отмечаемое исследовате-
лями отсутствие реалистичной тактильной 
обратной связи при манипулировании вир-
туальными объектами [8], дети дошкольного 
возраста склонны приписывать виртуальным 
объектам те свойства реальных предметов, 
которые могут быть непосредственно вос-
приняты только на основе осязательной 
информации . Возможно, перенос свойств 
реальных объектов на виртуальные облегча-

ет процесс познания ребенком виртуального 
мира . Результаты, касающиеся приписывания 
виртуальным объектам веса, соответствуют 
результатам исследования личных «теорий» 
детей 4—6 лет о массе: дети рассуждали о 
массе нарисованных объектов [12] .

Полученные результаты также согласуются 
с выводами отечественных [1; 2] и зарубежных 
психологов [11; 14] о значимости активных 
сенсомоторных действий с реальными пред-
метами для формирования перцептивных спо-
собностей ребенка, а также для умения пред-
сказывать физические характеристики визу-
ально воспринимаемых объектов . Нами также 
показано, что опыт, полученный ребенком в 
ходе взаимодействия с предметами реально-
го мира (представления памяти о свойствах 
предметов), впоследствии может быть перене-
сен на восприятие виртуальных объектов .

Основной результат исследования состо-
ит в выявлении особенностей приписывания 
веса виртуальным объектам детьми дошколь-
ного возраста . Опираясь на полученные ре-
зультаты и данные предыдущих исследований 
[10], можно предположить, что дети восприни-
мают виртуальные объекты как трехмерные 
(частично упуская детали формы) и имеющие 
вес (чаще воспринимаемые как легкие) .

Ограничения исследования, наряду с не-
большим объемом выборки, связаны с та-
кими различиями в условиях предъявления 
реальных и виртуального объектов, как ха-
рактер движений при взаимодействии с объ-
ектами и размер объектов . Хотя процедура 
эксперимента не предполагает точного коли-
чественного соотнесения положений реаль-
ных и виртуального объектов, а задает общее 
правило (нижняя часть холма — для тяжелых 
объектов, а верхняя — для легких), тем не 
менее отмеченные различия могут являться 
источником снижения валидности .

Учитывая ассоциации между весом и дру-
гими сенсорными признаками [18], дальней-
шие исследования будут направлены на из-
учение факторов, определяющих оценку веса 
виртуальных объектов: характера движений 
при взаимодействии с этими объектами (без 
усилия/с усилием) и визуально воспринимае-
мых характеристик (размер, плотность) .
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Заключение

1 . Результаты проведенного исследова-
ния дают аргументы в пользу подтверждения 
предположения о том, что дети дошкольного 
возраста приписывают вес виртуальным объ-
ектам . Приписывание веса может осущест-
вляться на основе опыта взаимодействия с 
реальными объектами, в результате которого 
формируются ассоциации между различны-
ми визуально воспринимаемыми характери-
стиками этих объектов и их весом, а также 
вследствие визуального сходства виртуаль-
ных объектов с их реальными прототипами, 
что облегчает перенос свойств реальных объ-
ектов в область виртуальных объектов .

2 . Дети дошкольного возраста значимо 
чаще идентифицируют виртуальные объекты 

с объектами легкого веса, чем с тяжелыми . 
Мы предполагаем, что одним из факторов, 
определяющих оценку веса виртуального 
объекта, может быть характер движений, 
осуществляемых при взаимодействии с этим 
объектом . Проверка этого предположения 
требует включения в план исследования 
фиксации кинематических характеристик, а 
также варьирования воспринимаемого веса 
виртуального объекта (например, с помощью 
приема визуальной задержки [17]) .

3 . Проведенное исследование относится к 
области познания виртуальных объектов как 
особого класса объектов, и его результаты 
позволяют говорить о необходимости расши-
рения сферы интересов когнитивной психоло-
гии за пределы физической реальности .
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INTRODUCTION

The word “pandemic” refers to an illness of 
epidemic proportions that spreads to more than 
one country or continent . Beginning in late 2019, 
the world faced a novel pandemic, the effects of 
which are still felt today . By April 2020, more than 
three billion people around the world were con-
fined to their homes, and more than 130 countries 
imposed restrictions on the mobility of their citi-
zens in the hope of preventing the transmission 
of the novel coronavirus COVID-19 [36] . The pan-
demic has produced enormous sociological and 
psychological effects, impacting entire societies 
as well as changing the lives of countless indi-
viduals [20] .

Parental attitudes influence all developmen-
tal domains of the respective children, espe-
cially their socio-emotional development [29] . 
Numerous studies conducted in recent years 
have reported how parental attitudes affect child 
development and behavior [3; 14; 21; 27] . In the 
pre-school period, in which the child identifies 
with the parent, parental attitudes are of greater 
importance because their attitudes are adopted 
by the children [23] .

Parental attitudes may be regarded as at-
titudes that the parents adopt toward various 
circumstances or situations in which the child 
finds itself [10] . By observing preschool children’s 
behaviors, Baumrind identified three types of pa-
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Целью данного исследования было изучение изменения родитель-
ских установок по отношению к разным сторонам семейной жизни во 
время пандемии COVID-19 . Для сбора данных использовался метод 
анкетирования; опросники включали форму сбора информации о се-
мье, подготовленную исследователями, и «Инструмент исследования 
родительских установок» (PARI), который использовался для изучения 
изменений в родительских установках, связанных с пандемией . Исход-
ные данные, собранные непосредственно перед вспышкой COVID-19, 
сравнивали с данными, собранными в мае 2020 года, когда пандемия 
уже распространилась по всей Турции . В выборку исследования вош-
ли 119 матерей детей дошкольного возраста (5—6 лет), обучающихся 
в четырех общеобразовательных школах . Наши данные показали, что 
во время пандемии произошли изменения в семейной жизни и роди-
тельских установках . В то время как количество баллов по таким при-
знакам методики PARI, как зависимость и несамостоятельность матери 
и партнерские отношения увеличилось, количество баллов по призна-
кам неудовлетворенность ролью хозяйки дома, суровость и излишняя 
строгость — уменьшилось . Согласно результатам многомерного кова-
риационного анализа (MANCOVA), была выявлена   статистически зна-
чимая разница между временем проведения замеров (до и во время 
пандемии) в отношении комбинированных зависимых переменных — 
партнерские отношения, суровость и излишняя строгость — даже после 
контроля демографических переменных .

Ключевые слова: COVID-19, пандемия, дошкольный опыт, возраст 
5—6 лет, родительские установки, PARI .
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rental attitudes: authoritarian parenting, authorita-
tive parenting, and permissive parenting [5] . This 
classification scheme allowed the full scope of 
parental attitudes that could serve as a guide for 
future research to be identified [11] . In the present 
study, encompassing the scope of parental atti-
tudes and family life, five categories were used: 
egalitarianism and democratic attitudes, strict-
ness and authoritarianism, dependency, rejection 
of the homemaking role, and marital conflict .

In families where egalitarianism and demo-
cratic attitudes prevail, the parents, being prob-
lem-oriented and rational, guide the activities un-
dertaken by the child [4] . Children growing up in 
democratic families are less anxious and have an 
advantage in terms of their socio-emotional effica-
cy as well as the ability to regulate their emotions 
[34] . Democratic parental attitudes may be con-
sidered the most beneficial attitudes with regard to 
the developmental domains of the child [7] .

Strict and authoritarian families attempt to 
evaluate, control, and shape the child’s behaviors 
and attitudes from the perspective of an author-
ity figure with absolute power [4] . Studies have 
shown that authoritarian parental attitudes result 
in the child developing negative personality traits 
and anxiety [13] . Authoritarian parental attitudes 
are reported to promote the use by children of 
negative behaviors in problem-solving [30] . Chil-
dren in families where dependency dominates, 
that is, raised in an over-protective environment, 
tend to become over-dependent on others, lack 
confidence, and suffer from emotional break-
downs [37] . In the present study, a parent’s rejec-
tion of the homemaking role and marital conflict 
were also taken into consideration as they relate 
to family life . These dimensions can be explained 
by families adapting to changing social and eco-
nomic conditions, accompanied by changes in 
the relationships, roles, and responsibilities within 
the family [1] .

Theoretical Framework
Ecological systems theory represents an im-

portant framework for understanding how family 
processes are affected by the different environ-
mental settings within which family members func-
tion . External factors are important and influential 
on the family . As such, they require careful exami-

nation in order to be fully understood [1; 15; 19] . 
The first level of this model is the microsystem, 
constituting the individual’s immediate environ-
ment, in which individual personality traits and 
family interactions act as major influences . The 
next level is the mesosystem, which consists of 
connections between microsystems . Microsys-
tems and mesosystems are embedded within 
exosystems, environments that have indirect ef-
fects on family interactions . In the present study, 
we hypothesized that demographic variables such 
as the age of the child, parental employment and 
educational status would be reflected in family at-
titudes at the microsystem, mesosystem, and exo-
system levels . The COVID-19 pandemic may be 
assumed to impact critical global systems, such 
as the economy, health, economy, education, etc ., 
at the macro level of the ecological framework . 
Ecological systems theory has formed the basis 
of a number of empirical studies exploring how 
multiple psychosocial factors affect child develop-
ment and parenting [18; 38] . Since the COVID-19 
pandemic has affected the health, working lives, 
and overall lifestyles of families, it is expected that 
in adapting to this novel situation, attitudes within 
families will change, just as the microsystem, 
mesosystem, exosystem, and macrosystem all 
undergo changes as they affect each other .

Research questions (Hypothesis)
Although several studies in the literature have 

examined the effects of demographic variables 
on family attitudes and characteristics [24; 27; 
35], as of yet, no longitudinal study investigating 
the effects of the COVID-19 pandemic on family 
attitudes has been published . Our research ques-
tion and hypothesis are as follows:

RQ1 . How did the COVID-19 pandemic affect 
the differences in parental attitudes associated 
with demographic variables? Studies have shown 
that parental attitudes and styles of child-rearing 
may vary depending on any number of factors, 
including cultural and socio-demographic char-
acteristics [22; 24; 27; 34; 35] . When examined 
within the framework of ecological systems the-
ory, the COVID-19 pandemic may impact family 
dynamics and lifestyles at the macro level . Thus, 
changes in family attitudes during the pandemic 
are to be expected .
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METHOD

Research Model
In this study, a survey methodology was em-

ployed to evaluate changes in parental attitudes 
caused by the pandemic . To this end, the initial 
data collected prior to the start of the COVID-19 
pandemic (December 2019) were compared with 
the data collected after the pandemic had spread 
throughout Turkey (May 2020) . The demographic 
variables of relevance to this study were deter-
mined . The children, 39 .5% of whom were five 
years old and 60 .5% of whom were six, were split 
almost evenly in terms of gender, 49 .6% being fe-
male and 50 .4% male . The mothers’ ages ranged 
from 23 to 50 with an average age of 33 .5 years, 
while the fathers averaged 38 years, with ages 
ranging between 26 and 53 .

Sample
The research sample was comprised of 

119 mothers with preschool children aged 
5—6 years from four state schools in the city of 
Van, Turkey . All the mothers were selected on a 
random basis, representing different socioeco-
nomic classes . The same research sample was 
used both in the first and second stages of data 
collection .

Data Collection Tools
A family information form, prepared by the 

researchers, and the “Parental Attitude Research 
Instrument” (PARI) were used for data collection . 
The family information form consisted of questions 
pertaining to such demographic variables as the 
child’s age, parental educational level and profes-
sion, and the number of siblings in the family .

The PARI scale, developed by Schaefer and 
Bell [28] to examine the effects of parental at-
titudes on child development, was adapted into 
Turkish in 1978 [16] . As a result of the adapta-
tion study conducted in Turkey, Le Compte, Le 
Compte, and Özer decreased the total number of 
items in the scale to 60 for all five subscales com-
bined . The Turkish version incorporates a four-
point Likert-type scale for scoring and includes 
five subscales: dependency (D) (16 items), 
egalitarianism and democratic attitudes (EDA) 
(9 items), rejection of the homemaking role (RHR) 
(13 items), marital conflict (MC) (6 items), and 

strictness and authoritarianism (SA) (16 items) . 
The items numbered 2, 29, and 44 are coded re-
versely . With the exception of the egalitarianism 
and democratic attitudes subscale, high scores 
indicate negative attitudes on the part of the 
mothers . Employing the test-retest method within 
a period of three weeks, values of  .58 and  .88 
were calculated for the reliability coefficients, 
while Cronbach’s alpha coefficient was deter-
mined to be  .64 [16] .

In the current study, the scores for each of the 
five subscales were evaluated separately . The 
four possible responses range from “I find it com-
pletely inappropriate” to “I find it completely ap-
propriate” . High subscale scores indicate agree-
ment with the attitude being measured .

Data Collection and Analysis
Official permission to undertake this study 

was granted by the Provincial Directory of Na-
tional Education . The questionnaires were dis-
tributed to four randomly-selected schools, and 
the school administrators were asked to send 
the questionnaires to mothers volunteering to 
participate in the study . Although the PARI scale 
evaluates parental attitudes, since the contents 
of the subscales were considered more relevant 
to mothers, it was the latter who were therefore 
requested to complete the surveys . The first set 
of data was collected in December 2019, using 
hard copies of the questionnaires .

The period in which the pandemic and re-
lated precautions (such as the curfew) were most 
prevalent in Turkey was May of 2020 . Thus, the 
second data set was collected in May 2020 from 
the participating mothers, who also provided the 
first data set . However, for the second round of 
data collection, online forms were used due to 
the restrictions imposed during that stage of the 
pandemic .

For statistical analysis, all of the data was in-
put into the SPSS (Statistical Package for Social 
Sciences) software suite . The total scores were 
calculated for each of the five PARI subscales . 
The normality of the subscale data for each de-
mographic variable was examined, and all were 
found to exhibit a normal distribution . There-
fore, the parametric tests analysis of variance 
(ANOVA) and t-test could be used to analyze the 
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data . For ANOVA, the Tukey post hoc test was 
conducted to determine the source of the differ-
ence . A p-value of less than  .05 was considered 
statistically significant .

Lastly, we used one-way multivariate analy-
sis of covariance (MANCOVA) to incorporate 
multiple dependent variables while controlling 
for certain demographic variables . Specifically, 
MANCOVA was used in the present study to 
determine whether any statistically significant 
differences existed between the time measure-
ments (before and during the pandemic) for the 
combined dependent variables (dependency, 
egalitarianism and democratic attitudes, rejec-
tion of the homemaking role, marital conflict, and 
strictness and authoritarianism) while controlling 
for the demographic variables (child’s age, paren-
tal education level, parents’ professions, and the 
number of siblings in the family) .

FINDINGS

 In order to answer our research question, the 
data pertaining to the periods before and during 
the pandemic were compared . Next, the parental 
attitude scores before the pandemic (the scores 
for the five subscales) and the parental attitude 
scores during the pandemic (the scores for the 
five subscales) were examined to determine 
whether the scores differed significantly in terms 
of each demographic variable . The tables below 
present the findings obtained via the analyses, 
showing only the subscale data with a significant 
difference .

First, the scores obtained before and during 
the pandemic for the five PARI subscales were 
compared; the results are given in Table 1 .

According to Table 1, no significant difference 
was observed between the data obtained before 
and during the pandemic for the MC subscales, 
whereas the other subscales all showed sig-
nificant differences between the first and second 
data sets . According to the mean values in Table 
1, the D and EDA subscale scores were signifi-
cantly higher during the pandemic, while those 
of the RHR and SA subscales were significantly 
higher prior to the pandemic .

The results of the analyses revealed no 
significant difference in parental attitudes with 
regard to the child’s gender for any of the sub-
scales, either before or during the pandemic . The 
ages of the mothers and fathers were grouped 
as “20—30”, “31—35”, and “36 or older”; with 
respect to parental age, the data showed no sig-
nificant differences in parental attitudes for any of 
the subscales .

The subscale scores of the mothers with chil-
dren aged 5 or 6 years were compared next, with 
the results of the analyses shown in Table 2 .

According to the results presented in Table 2, 
the pre-pandemic EDA subscale score and the 
D subscale score obtained during the pandemic 
both differed significantly depending on the age 
of the child . Mothers with 6-year-old children had 
higher EDA subscale scores when compared to 
those with 5-year-old children both before and 
during the pandemic .

Table 1
PARI independent t-test results before and during the pandemic

PARI Subscale Age N Mean Sd t Df p

D subscale Before the pandemic 119 39 .378 8 .549 -5 .671 118  .000

During the pandemic 119 46 .689 9 .905

EDA subscale Before the pandemic 119 17 .521 4 .012 -20 .707 118  .000

During the pandemic 119 29 .059 4 .205

RHR subscale Before the pandemic 119 37 .387 6 .299 6 .315 118  .000

During the pandemic 119 32 .042 7 .441

MC subscale Before the pandemic 119 16 .210 3 .949 0 .913 118  .363

During the pandemic 119 15 .689 4 .472

SA subscale Before the pandemic 119 42 .555 7 .661 6 .765 118  .000

During the pandemic 119 35 .017 8 .633
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Regarding the educational levels of the 
fathers, the results of the comparisons of the 
subscale scores obtained before and during the 
pandemic are given in Table 3 .

As Table 3 shows, in terms of the father’s 
educational background, significant differences 
were observed in the pre-pandemic SA subscale 
scores as well as in the D and SA subscale scores 
obtained during the pandemic . The results of the 
post hoc test conducted to determine the source 
of the difference revealed that the pre-pandemic 
SA subscale scores of the fathers who were col-
lege graduates were higher than those with only 
elementary school education (m .d .=8 .235, p< .05) 
and higher than fathers with a high school diplo-
ma (m .d .=3 .921, p< .05) .

Regarding data obtained during the pandem-
ic, the D and SA subscale scores of the fathers 
with only a secondary/high school education 
were higher than those of the fathers with a uni-
versity degree (m .d .=6 .129, p< .05; m .d .=6 .489, 
p< .05, respectively) .

The mothers’ scores in the five subscales 
before and during the pandemic were compared 
with respect to their educational levels; the results 
of the analyses are presented in Table 4 .

Concerning the mother’s educational back-
ground, significant differences were found in the 
pre-pandemic D and SA subscale scores and the 
D, EDA, and SA subscale scores obtained during 
the pandemic . The results of the post hoc test to 
determine the source of the difference showed 
that before the pandemic, the D subscale scores 
of the mothers with a university degree were 
higher than those of the mothers with only an el-
ementary school education (m .d .=5 .131, p< .05); 
the same phenomenon was observed with regard 
to the SA subscale scores (m .d .=7 .277, p< .05) . 
The SA subscale scores of the mothers with a 
high school diploma were also higher than those 
of the mothers with who had only received an el-
ementary school education (m .d .=4 .241, p< .05) .

During the pandemic, the D subscale scores 
of the mothers with a high school diploma were 

Table 2
PARI with respect to the child’s age

Before the pandemic Age n Mean Sd t Df p

EDA subscale 5 71 16 .690 3 .963 -2 .835 118  .005

6 49 18 .735 3 .763

During the pandemic

D subscale 5 47 43 .447 10 .519 -2 .807 115  .006

6 70 48 .514 8 .887

Table 3
PARI with respect to the father’s level of education

Before the pandemic
The father’s level 

of education
Sum of Squares Df Mean Square F p

SA subscale Between Groups 970 .692 2 485 .346 9 .533  .000

Within Groups 5956 .775 117 50 .913

Total 6927 .467 119

During the pandemic

D subscale Between Groups 1028 .378 2 514 .189 5 .600  .005

Within Groups 10374 .682 113 91 .811

Total 11403 .060 115

SA subscale Between Groups 1187 .364 2 593 .682 8 .859  .000

Within Groups 7572 .602 113 67 .014

Total 8759 .966 115
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higher than those of the university-educated 
mothers (m .d .=9 .583, p< .05), as were the D sub-
scale scores of the mothers with only an elemen-
tary school education (m .d .=10 .191, p< .05) . The 
EDA subscale scores of the mothers with col-
lege degrees were higher than both those with 
only a high school diploma (m .d .=2 .554, p< .05) 
and those with an elementary school education 
(m .d .=3 .038, p< .05) .

Mothers with high school diplomas scored 
higher on the SA subscale during the pandemic 
than those with a university degree (m .d .=7 .283, 
p< .05), as did mothers with only an elementary 
school education (m .d .=9 .379, p< .05) .

Regarding the number of children in the fam-
ily, the five subscale scores obtained before and 
during the pandemic were also compared, and 
the results are shown in Table 5 .

According to Table 5, in relation to the num-
ber of siblings, there was a significant difference 
between groups in pre-pandemic D subscale 
scores, while no significant difference was ob-
served in any of the subscale scores obtained 
during the pandemic . The results of the post hoc 
test conducted to determine the source of the dif-
ference revealed that the mothers of children with 
no siblings and only one sibling both had higher D 
subscale scores than those whose children had 4 

Table 4
PARI with respect to the mother’s level of education

Before the pandemic
The mother’s level 

of education
Sum of Squares Df Mean Square F P

D subscale Between Groups 481 .328 2 240 .664 3 .421  .036

Within Groups 8229 .872 117 70 .341

Total 8711 .200 119

SA subscale Between Groups 969 .497 2 484 .748 9 .519  .000

Within Groups 5957 .970 117 50 .923

Total 6927 .467 119

During the pandemic

D subscale Between Groups 2497 .692 2 1248 .846 16 .220  .000

Within Groups 8777 .299 114 76 .994

Total 11274 .991 116

EDA subscale Between Groups 201 .172 2 100 .586 6 .113  .003

Within Groups 1875 .751 114 16 .454

Total 2076 .923 116

SA subscale Between Groups 1815 .841 2 907 .920 15 .027  .000

Within Groups 6888 .022 114 60 .421

Total 8703 .863 116

Table 5
PARI with respect to the number of siblings in the family

Before the pandemic
The number 
of children

Sum of Squares Df Mean Square F p

D subscale Between Groups 968 .071 4 242 .018 3 .594  .008

Within Groups 7743 .129 115 67 .332

Total 8711 .200 119

During the pandemic

No significant difference p> .05
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or more siblings (m .d .=9 .967, p< .05; m .d .=9 .587, 
p< .05, respectively) .

The scores for the five subscales obtained 
before and during the pandemic were also com-
pared with regard to the mother’s profession; the 
results are presented in Table 6 .

As shown in Table 6, concerning the mother’s 
profession, significant differences were observed 
in the pre-pandemic SA subscale scores and in 
the D, EDA, and SA subscale scores obtained 
during the pandemic . The post hoc test to de-
termine the source of the difference indicated 
that the pre-pandemic SA subscale scores of 
the mothers who were teachers were higher 

than those of the mothers who were housewives 
(m .d .=5 .085, p< .05) .

During the pandemic, the D and SA subscale 
scores of the mothers who were housewives were 
higher than those of the mothers employed as teach-
ers (m .d .=10 .168, p< .05; m .d .=10 .637, p< .05, re-
spectively), while the EDA subscale scores showed 
the opposite result (m .d .=2 .566, p< .05) .

Comparisons were also made of the subscale 
scores related to the father’s profession, taken 
both before and during the pandemic . The results 
of these analyses are presented in Table 7 .

In relation to the father’s profession, there 
were significant differences in the pre-pandemic 

Table 6
PARI with respect to the mother’s profession

The mother’s 
profession

Sum of Squares df Mean Square F p

SA subscale Between Groups 575 .088 2 287 .544 5 .296  .006

Within Groups 6352 .378 117 54 .294

Total 6927 .467 119

During the pandemic

D subscale Between Groups 1779 .965 2 889 .983 10 .210  .000

Within Groups 9675 .552 111 87 .167

Total 11455 .518 113

EDA subscale Between Groups 129 .942 2 64 .971 3 .824  .025

Within Groups 1885 .996 111 16 .991

Total 2015 .939 113

SA subscale Between Groups 1910 .216 2 955 .108 15 .887  .000

Within Groups 6673 .302 111 60 .120

Total 8583 .518 113

Table 7
PARI with respect to the father’s profession

PARI Subscale The father’s profession Sum of Squares df Mean Square F p

SA-subscale Between Groups 601 .064 3 200 .355 3 .674  .014

Within Groups 6326 .402 116 54 .538

Total 6927 .467 119

During the pandemic

D-subscale Between Groups 1231 .874 3 410 .625 4 .495  .005

Within Groups 10322 .913 113 91 .353

Total 11554 .786 116

SA-subscale Between Groups 2095 .710 3 698 .570 11 .817  .000

Within Groups 6680 .256 113 59 .117

Total 8775 .966 116
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SA subscale score as well as in the D and SA 
subscale scores obtained during the pandemic . 
The post hoc test found that the pre-pandemic 
SA subscale scores of the fathers employed as 
teachers were higher than those of the fathers 
who were tradesmen (m .d .=6 .351, p< .05) .

Concerning the D subscale scores obtained 
during the pandemic, the unemployed fathers 
(m .d .=13 .318, p< .05) and those working as trades-
men (m .d .=8 .272, p< .05) both scored higher than 
fathers who were teachers . The SA subscale 
scores of the unemployed fathers (m .d .=16,125, 
p< .05) and tradesmen (m .d .=10,478, p< .05) were 
both higher than those of the fathers who were 
teachers .

After controlling for the demographic vari-
ables (child’s age, parents’ educational level, 
parents’ profession, number of siblings), the dif-
ference between the time measurements (before 
and during the pandemic) with respect to the 
combined dependent variables of egalitarianism 
and democratic attitudes (EDA) and strictness 
and authoritarianism (SA) was determined to be 
statistically significant (F(5, 217)=2 .564, p< .05, 
Wilks’ Λ= .056) . However, there was no statisti-
cally significant difference between the time mea-
surements for the combined dependent variables 
dependency (D), rejection of the homemaking 
role (RHR), and marital conflict (MC) after con-
trolling for the demographic variables .

Following the determination of the statistically 
significant differences, post hoc analyses were 
performed for EDA and SA . According to the data 
presented in Table 8, post hoc comparisons us-
ing the Bonferroni test showed a significant dif-

ference between the mean pre-pandemic EDA 
score (MEDA1=20 .396) and that obtained during 
the pandemic (MEDA2=25 .665) . The mean pre-
pandemic SA score (MSA1=44 .802) was also 
significantly different from the mean score ob-
tained during the pandemic (MSA2=32 .466) .

DISCUSSION & CONCLUSION

Ecological systems theory emphasizes that 
individual and family functioning are influenced 
by macrosystem variables . This situation reflects 
that the adaptiveness of a particular parenting 
attitude or family interaction style is often deter-
mined by the nature of the broader social context 
[32] . For example, parents who perceive higher 
levels of danger in their environment tend to be 
more strict [12] . One study found that 80% of the 
participants required mental health services dur-
ing the COVID-19 pandemic [25], while another 
reported that the majority of children in Bangla-
desh suffered from mental health problems dur-
ing isolation [39] . As is evident, the pandemic 
has had numerous negative effects on the mental 
health of children and adults in different countries . 
According to ecological systems theory, this situ-
ation indicates that the pandemic affects the indi-
vidual at the macro level .

Similarly, the results of the current study show 
that the COVID-19 pandemic led to changes in 
family attitudes . Although the difference in the 
marital conflict (MC) subscale scores obtained be-
fore and during the pandemic was not statistically 
significant, the scores for both the dependency 
(D) and egalitarianism and democratic attitudes 
(EDA) subscales increased during the pandemic, 

Table 8
One-Way MANCOVA and Post-Hoc Results

Effect Value F Hypothesis df Error Df p
Partial Eta 
Squared

Intercept Wilks’ Lambda  .614 27 .289 5 .000 217 .000  .000  .386

Time Wilks’ Lambda  .944 2 .564 5 .000 217 .000 028  .056

Dependent 
Variable

(1) Time (2) Time
Mean Difference 

(1—2)
Std. 
Error

p

EDA Before the pandemic During the pandemic -5 .268 2 .398  .029

SA Before the pandemic During the pandemic 12 .336 4 .830  .011
Design: Intercept + Time is an independent variable (before and during the pandemic) + The demographic variables 
are covariate variables
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while the rejection of the homemaking role (RHR) 
and strictness and authoritarianism (SA) scores 
decreased . According to the MANCOVA results, 
there were statistically significant differences be-
tween the time measurements (before and dur-
ing the pandemic) in the combined dependent 
variables egalitarianism and democratic attitudes 
(EDA) and strictness and authoritarianism (SA), 
even after controlling for the demographic vari-
ables . These results provide important evidence 
that the attitudes in question were not affected by 
familial variables but by the pandemic itself (as 
represented by the time variable) .

Another noteworthy finding was the low score 
for rejection of the homemaking role, a result that 
could be explained from the perspective of femi-
nist family theory . In their study, Bradbury-Jones 
and Isham reported that violence within the family 
increased in numerous countries throughout the 
world during the COVID-19 pandemic [8] . The 
researchers also noted that women and chil-
dren, who constitute the physically most vulner-
able members of a family unit, were exposed to 
violence and even murder during the pandemic . 
Therefore, a reason for the low score for the rejec-
tion of the homemaking role could be that moth-
ers, given their lack of power within the family, 
might be trying to protect themselves, prioritizing 
the overall unity of the family rather than aiming to 
increase their own power within it .

In the present study, the differences in pa-
rental attitudes associated with the demographic 
variables were also of interest . The mothers with 
a six-year-old child had higher scores for egali-
tarianism and democratic attitudes (before the 
pandemic) and dependency (during the pandem-
ic) when compared to those with a five-year-old 
child . Since, according to the families, six-year-
old children are better at taking responsibility and 
making shared decisions than five-year-olds, the 
parents demonstrated more democratic attitudes 
toward their six-year-old children .

The educational levels of the mothers and fa-
thers participating in this study were determined 
to be significant as well . The mothers with a uni-
versity degree had higher pre-pandemic depen-
dency and strictness and authoritarianism scores 
than the other mothers . During the pandemic, the 
university-educated mothers had higher egali-

tarianism and democratic attitudes scores, while 
those with lower levels of education had higher 
dependency and strictness and authoritarian-
ism scores . The pre-pandemic strictness and 
authoritarianism scores were higher for fathers 
with a university degree, whereas during the pan-
demic, those same fathers scored lower on that 
subscale compared to those who completed sec-
ondary education . Similarly, studies have shown 
that parents with less education demonstrated 
higher levels of strictness and authoritarianism 
while more educated parents scored higher on 
democratic attitudes [26; 27; 33] . In this regard, 
one interesting finding was that strictness and 
authoritarianism scores were high for the parents 
with low levels of education during the pandemic, 
as situations such as the latter contribute to feel-
ings of stress, anxiety, and fear, while the more 
educated parents scored higher on egalitarianism 
and democratic attitudes . Based on this result, 
knowledge, higher literacy levels, and skills ac-
quired via education may be inferred to lead to 
more positive results in managing extraordinary 
circumstances such as a pandemic . Moreover, 
our results showed that during the pandemic, 
parents with a university degree were more suc-
cessful in demonstrating democratic attitudes, 
which are the most beneficial ones in terms of 
child development .

Another variable related to the parents’ edu-
cational background was their profession, which 
in this study was also revealed to play an impor-
tant role with respect to parental attitudes . The 
pre-pandemic strictness and authoritarianism 
scores of the fathers and mothers working as 
teachers were higher than those of the mothers 
who were housewives . During the pandemic, the 
mothers who were housewives and the fathers 
who were either unemployed or tradesmen had 
higher subscale scores for both dependency and 
strictness and authoritarianism, which represent 
negative attitude dimensions . In addition, the 
mothers employed as teachers scored higher on 
egalitarianism and democratic attitudes, which 
are positive attitude dimensions, than the moth-
ers who were housewives .

The present study found no significant differ-
ences before or during the pandemic in any of the 
PARI subscales in terms of the child’s gender or 
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the parents’ ages, which is consistent with the lit-
erature [26] . Regarding the number of children in 
the family, a significant difference was observed 
only in the pre-pandemic data . The results of the 
present study, in which there was no significant 
difference in parental attitudes in terms of the 
number of children during the pandemic, suggest 
that parents adopt similar attitudes regardless of 
how many children they have .

According to our findings, the pandemic pre-
cipitated changes in family life and parental at-
titudes . These results also support ecological 
systems theory, which examines the internal and 
external factors that affect a child’s growth and 
development . Each child is born into and grows up 
in a certain social and cultural system influenced 
by other social and cultural systems . The family 
unit is connected to educational establishments, 
other institutions and communities, and society as 
a whole . All of these interrelated elements exert 
great influence initially on the child’s family and 
secondarily on the child him/herself [6] .

Regarding the limitations of the present study, 
the original study design included only a single 
measurement, as the research had been planned 
before the start of the pandemic . As a result, the 
pre-pandemic data were not compared on a one-
to-one basis for each individual participant . With 
the second data set obtained during the pandem-
ic since prior to the pandemic, no identity-related 
information had been gathered, such as coding 
the names of the participants . However, an over-
all comparison of the data collected before and 
during the pandemic was conducted . The initial 
study design was followed at the beginning of the 
pandemic, and the same data collection forms 
were distributed to the mothers for the second 
data collection . For this reason, the two different 

data sets (before and during the pandemic) for 
the mothers were not compared in the analysis 
process . Instead, as the mothers at the same 
schools had been contacted, the same samples 
were compared as a whole . Although this situa-
tion could be regarded as a limitation with respect 
to our research findings, this situation is not as-
sumed to have resulted in any change in the re-
sults . Another limitation of the study was that the 
research data were collected only from the moth-
ers, given that the content of the PARI subscales 
may be considered more applicable to mothers . It 
should thus be kept in mind that the results of the 
research were interpreted accordingly .

The basic premise of social contagion theory 
maintains that every thought and every behavior 
in a group is potentially contagious [17] . Children 
tend to approve of their own thoughts and behav-
iors based on the influence of their parents, to 
whom they feel they belong [31] . Individuals inter-
act with each other more intensely in stressful or 
chaotic environments compared to normal condi-
tions; hence, in such circumstances, the thoughts 
and behaviors of individuals may be more affect-
ed than usual by the actions of other members 
of the group/family . Taking this phenomenon into 
consideration, we recommend that the effects 
of the pandemic be examined within the frame-
work of social contagion theory in future studies . 
Furthermore, different measurement tools could 
be used to collect data from both mothers and 
fathers to compare their attitudes toward parent-
ing, and parental attitudes should also be exam-
ined following the conclusion of the pandemic . 
Investigating whether the pandemic has led to a 
permanent change in parental attitudes is of criti-
cal importance for studying children and family 
dynamics .
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Рассмотрена связь веры в справедливый мир (ВСМ) с отношением к ака-
демической нечестности у обучающихся старших классов школы . Работа 
была направлена на проверку общей гипотезы о различии структуры связи 
ВСМ с отношением к нечестности лояльных и нелояльных к нечестности 
школьников . Всего в исследовании приняли участие 516 человек, средний 
возраст — 15,5 лет, из них 274 девушки . В качестве основного инструмен-
тария использовались: Шкала веры в справедливый мир (C . Dalbert, Belief 
in a just world), включающая две субшкалы — Вера в справедливый мир во-
обще (ВСМобщ) и Вера в справедливость по отношению к субъекту (ВСМличн), 
а для оценки отношения к академическому нечестию — метод виньеток . 
Исследование показало, что школьники с высокой и низкой лояльностью 
к читерству различаются в структуре связей ВСМ с отношением к нечест-
ности . Нелояльные к нечестности оценивают ее как противоречащее об-
разу справедливого для них лично мира и считают возможное наказание 
за читерство справедливым . Связи ВСМобщ с отношением к нечестности не 
значимы . У лояльных к нечестности оценка мира как справедливого и для 
них, и для всех прямо связана с распространенностью читерства, а связи 
обеих шкал ВСМ с оценкой возможных последствий нечестности и ее до-
пустимости не значимы . У лояльных к нечестности школьников обе шка-
лы ВСМ прямо связаны только с оценкой распространенности читерства, 
остальные связи не значимы .

Ключевые слова: вера в справедливый мир, ВСМобщая, ВСМличная, ака-
демическая нечестность, академическая честность, читерство, ученики, 
образование .
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The article examines the relationship of Belief in a Just World (BJW) with the attitude 
to academic dishonesty among high school students . The research was aimed at 
checking the general hypothesis about the difference in the structure of the con-
nection between the belief in a just world with the attitude towards dishonesty of 
schoolchildren who are loyal and not loyal to dishonesty . A total of 516 subjects, of 
which 274 were female, took part in the study; the average age was 15 .5 . The study 
used the Scale of Belief in a Just World (C . Dalbert), which includes two subscales: 
“Faith in a just world in general” and “Faith in justice towards the subject” and, to 
assess attitudes to academic impiety, the vignette method . The study showed that 
schoolchildren with high and low loyalty to cheating differ in the structure of the ties 
between the BJW and the attitude to dishonesty . Disloyal to dishonesty assess the 
permissibility of dishonesty as contrary to the image of a world that is fair to them 
personally and consider the possible punishment for cheating to be fair . The con-
nections of the belief in a just world in general with the attitude to dishonesty are 
not significant . For those loyal to dishonesty, the assessment of the world as fair 
to them and to everyone is directly related to the prevalence of cheating, and the 
connections of both scales of the BJW with the assessment of the possible con-
sequences of dishonesty and its permissibility are not significant . In schoolchildren 
loyal to dishonesty, both scales are directly related only to the assessment of the 
prevalence of cheating, the other links are not significant .

Keywords: belief in a Just world, belief in a just world for others, belief in Justice for 
oneself, academic dishonesty, academic honesty, cheating, students, education .
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Введение

Академическая нечестность (читер-
ство) — это неприятное, но достаточно широ-
ко распространенное явление, включающее 
в себя широкий круг феноменов, от наруше-
ния правил для получения лучшей оценки и 
других благ для себя до нарушения правил 
в пользу других . Во всех случаях это имеет 
вредные последствия как для учащихся, так 
и для системы образования в целом, снижая к 
ней доверие . В нашем исследовании под ака-
демической нечестностью понимается любой 
тип обмана, связанный с нарушением правил 
учебной деятельности .

Исследования фактической нечестности 
показывают, что в условиях гарантирован-
ного отсутствия контроля к нечестности при-
бегают не все участники [10] . Люди стремятся 
как к выгоде, так и к сохранению хорошего 
представления о себе . И в одних и тех же ус-
ловиях кто-то из школьников мошенничает, а 
кто-то — нет . Фактором, определяющим воз-
можность нечестности, может быть представ-
ление о справедливости устройства мира .

Вера в справедливый мир (ВСМ), соглас-
но М . Лернеру [12], — это адаптивная иллю-
зия о существовании правил, соблюдение 
которых приводит к успеху, а нарушение — 
наказывается .

Выделение в структуре ВСМ двух отдель-
ных факторов, ВСМобщ и ВСМличн [13], показа-
ло, что ВСМличн прямо связана с просоциаль-
ным поведением [5; 21], так как соответствует 
вере в действенность правил [6], а ВСМобщ — с 
враждебным отношением к тем, кто оказался 
в неблагоприятном положении [20], так как 
если их страдания не заслужены, то это ме-
шает видеть мир справедливым .

У школьников связь ВСМ с самооценкой 
читерства опосредуется воспринимаемой 
справедливостью учителей [9; 17; 19] . Это по-
зволяет предполагать, что мошенничающие и 
не мошенничающие ученики используют для 
этого разные стратегии .

Так как ВСМ отражает представление о 
наличии в мире правил и обратной связи о ре-
зультатах их соблюдения, то можно предполо-
жить, что к старшему школьному возрасту у 
подростков уже формируется представление 

о реальности формальных и воспринимае-
мых, так называемых описательных норм [7] . 
Описательные нормы могут совпадать или не 
совпадать с декларативными, содержащими 
информацию о том, как должно быть . Но если 
они не совпадают, как это бывает в случае 
официально неодобряемого поведения, то 
именно они с большей вероятностью, чем де-
кларативные, предсказывают, как показыва-
ет метаанализ 196 отдельных исследований, 
реальное поведение [15] .

Для учащихся оценка распространенности 
читерства выступает одним из наиболее зна-
чимых предикторов академической нечестно-
сти [16; 18], а у отечественных студентов вос-
принимаемые нормы вносят больший вклад в 
самооценку нечестности, чем свое отношение 
к нечестности [14] .

Существующие нормы реализуются в 
последствиях их соблюдения и нарушения . 
У отечественных студентов читерство не 
имеет значимых связей с успеваемостью 
[2], но если знания рассматриваются как 
важные для последующего мастерства и 
успеха, то учащиеся с меньшей вероятно-
стью обращаются к практикам нечестного 
поведения по сравнению с теми, кто пресле-
дует внешние цели [1; 4; 18] . Вместе с тем в 
отечественной культуре существует доста-
точно распространенное мнение, что успе-
хов в жизни достигают троечники, и, воз-
можно, эти установки могут легитимизовать 
нечестность в глазах школьников, позволяя 
оценивать нечестность в учебе как то, что 
свойственно успешным людям, и потому, 
возможно, как справедливое и оправданное 
действие .

Cдерживающим нечестность фактором 
наряду с внутренней мотивацией выступает 
вероятность последующих неприятностей 
для читеров [1; 16; 18] . Можно предполо-
жить, что в том случае, если образ справед-
ливого мира формируется с опорой на де-
кларативные нормы, неприятности для чи-
теров могут оцениваться как справедливые, 
а если образ справедливости опирается 
на воспринимаемые нормы, то, как можно 
предположить, наказание нарушителей мо-
жет восприниматься как нарушение сложив-
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шегося положения дел, как несправедливое 
действие .

Вместе с тем лонгитюдные исследования 
показывают, что успеваемость прямо зависит 
от ВСМ, в то время как ВСМ от успеваемо-
сти не зависит [8], верящие в возможность 
достичь хороших оценок за счет усилий их 
действительно достигают . Возможно, что и 
оценка справедливости среды, опосредую-
щая связь читерства с ВСМ [8], — это след-
ствие усилий, направленных на учебу у тех 
школьников, которые считают, что результа-
ты учебы приведут их к успеху в дальнейшем, 
готовят домашние задания, получают хоро-
шие оценки и считают действующие правила 
справедливыми . В то время как те, кто не свя-
зывает успешность с учебой, могут обладать 
равным уровнем ВСМ, но не считать школь-
ные требования справедливыми .

Проведенный анализ позволил сформули-
ровать следующие гипотезы .

Лояльные и нелояльные к нечестности 
школьники имеют разные представления о 
распространенности нечестности и ее послед-
ствиях . Лояльные считают читерство более 
распространенным, влекущим за собой мень-
шие неприятности, приводящим к меньшему 
ущербу и в большей степени свойственным в 
детстве успешным людям, чем нелояльные . 
Лояльные считают школьные знания менее 
важными для успехов в будущем, чем нело-
яльные, и в большей степени согласны с тем, 
что успехов достигают троечники, а честными 
путями успеха не достичь .

У школьников с высокой лояльностью к 
нечестности ВСМличн прямо связана с допу-
стимостью нечестности, вероятностью успе-
хов в результате нечестности и обратно — с 
неприятностями за нечестность и возможным 
ущербом для других .

При низкой лояльности к нечестности 
ВСМ включает в себя официальные нормы 
и ценность школьных знаний . В этом случае 
ВСМличн прямо связана с вероятностью непри-
ятностей за читерство, ущерба для других и 
обратно — с представлением о том, что не-
честность в школьном возрасте свойственна 
тем, кто достиг успеха и с допустимостью не-
честности .

Характеристики выборки 
и используемого инструментария

В исследовании приняли участие 516 уче-
ников в возрасте от 13 до 17 лет, средний воз-
раст — 15,5 лет, из них 274 — женского пола, 
один участник пол не указал .

Для анализа отношения к академической 
нечестности использовалось 5 виньеток, опи-
сывающих разные случаи читерства, вклю-
чающие нечестность в свою пользу и пользу 
других:

1 . Ученик А . использовал шпаргалку на 
контрольной;

2 . Ученик А . предложил другому ученику 
написать за него сочинение за деньги;

3 . Ученик А . подделал записку от родите-
лей для того, чтобы избежать контрольной, к 
которой был не готов;

4 . Ученик А . за деньги (иное вознагражде-
ние) написал сочинение за одноклассника;

5 . Ученик А . на контрольной передал реше-
ние задач своего варианта другим ученикам .

К каждому варианту ситуации были пред-
ложены суждения, согласие с которыми оце-
нивалось по десятибалльной шкале:

1 . Это распространенное поведение для 
учащихся;

2 . Полагаю, что если очень нужно, то так 
поступить можно;

3 . Этот поступок нанесет ущерб другим 
людям;

4 . Это грозит неприятными последствиями 
для ученика;

5 . Полагаю, что люди, достигшие успеха, 
тоже так поступали в детстве .

Альфа Кронбаха для согласия со всеми 
суждениями относительно 5 виньеток — 0,778, 
что свидетельствует о достаточно высокой со-
гласованности ответов и позволило в анализе 
результатов использовать суммарные показа-
тели согласия с каждым утверждением .

Уровень ВСМ измерялся с помощью Шка-
ла веры в справедливый мир (C . Dalbert, Belief 
in a just world) в адаптации С .К . Нартовой-Бо-
чавер и коллег [3] .

Результаты

Обработка данных осуществлялась с исполь-
зованием статистического пакета Jamovi 2 .2 .5 .
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В табл . 1 представлена описательная ста-
тистика сумм оценок согласия с каждым из 
утверждений по 5 виньеткам .

Для выделения подвыборок с высоким и 
низким уровнем допустимости читерства бы-
ли использованы верхний и нижний квартили 
распределения согласия с утверждением о 
том, что так поступать можно .

Табл . 2 показывает подвыборку с низкой 
лояльностью к нечестности, которую со-
ставили 142 респондента с показателями 
от 1 до 25 баллов (нижний квартиль общего 

распределения), и подвыборку с высокой — 
134 респондента с показателями от 40 до 
50 баллов .

Так как для оценки согласия с утвержде-
ниями о нечестности была использована по-
рядковая шкала Лайкерта, то для обработки 
результатов применялись непараметрические 
критерии .

В табл . 3 для проверки гипотезы о связи 
шкал ВСМ с отношением к читерству был ис-
пользован корреляционный анализ по методу 
Спирмена .

Таблица 1
Статистика возраста, шкал веры в справедливый мир 

и сумм оценок согласия с каждым из утверждений по 5 виньеткам

Показатель Среднее
Стандартное 
отклонение

Асимметрия
(стандартная 
ошибка 0,108)

Эксцесс 
(стандартная 
ошибка 0,215)

Возраст 15,430 1,003 0,019 -0,894

ВСМличн 43,459 14,045 -0,083 -0,024

ВСМобщ* 32,453 10,681 0,479 1,268

Это распространенное поведение для 
учащихся

29,736 9,390 0,085 -0,371

Полагаю, что если очень нужно, то так 
поступить можно

32,027 10,583 -0,098 -0,541

Этот поступок нанесет ущерб другим 
людям*

18,647 9,790 0,674 0,044

Это грозит неприятными последствиями 
для ученика

27,465 9,639 -0,052 -0,425

Полагаю, что люди, достигшие успеха, 
тоже так поступали в детстве

29,921 10,479 -0,065 -0,423

Примечание: * — распределение значимо отличается от нормального по критерию Колмогорова-Смирнова .

Таблица 2
Описательная статистика и сравнение показателей возраста, отношения 

к справедливости и отношения к нечестности у школьников с низким 
и высоким уровнем лояльности нечестности по критерию Манна-Уитни

Шкалы

Низкая лояльность 
к нечестности

Высокая лояльность 
к нечестности

U
Среднее

Стандартное 
отклонение

Среднее
Стандартное 
отклонение

Возраст 15,317 0,999 15,624 0,926 7790,5

ВСМличн 42,697 13,080 43,744 15,988 8859,0

ВСМобщ 32,634 9,878 32,353 11,783 9162,0

Это распространенное поведение для 
учащихся

22,930 7,736 , 36,948 8,835 2286,5***
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Обсуждение результатов

Выдвинутая гипотеза о различии пред-
ставлений о распространенности и послед-
ствиях нечестности у лояльных и нелояль-
ных к нечестности школьников подтверди-
лась . Лояльные считают читерство более 
распространенным, свойственным успеш-
ным людям, влекущим за собой меньшие 
неприятности и приводящим к меньшему 
ущербу, чем нелояльные . Различие оце-
нок распространенности и последствий 
нечестности в одной и той же среде позво-
ляет предполагать наличие фильтров, из-
бирательно фиксирующих и оценивающих 

информацию, соответствующую или не 
соответствующую сложившемуся образу 
реальности .

Гипотезы о различии структуры связей 
ВСМ с отношением к нечестности у лояльных 
и нелояльных к читерству школьников под-
твердились частично . При низкой лояльности 
к нечестности ВСМличн обратно связана с до-
пустимостью читерства и прямо — с вероят-
ностью неприятностей . В той степени, в кото-
рой происходящее лично с ними оценивается 
как справедливый результат собственных 
действий, негативные последствия нечестно-
сти тоже справедливы .

Шкалы

Низкая лояльность 
к нечестности

Высокая лояльность 
к нечестности

U
Среднее

Стандартное 
отклонение

Среднее
Стандартное 
отклонение

Этот поступок нанесет ущерб другим 
людям

21,634 10,266 14,918 9,462 5690,5***

Это грозит неприятными последствиями 
для ученика

29,556 9,223 24,746 11,029 7020,5***

Полагаю, что люди, достигшие успеха, 
тоже так поступали в детстве

21,958 7,634 37,052 11,186 2491,5***

Примечание: * — <0,05, ** — <0,01, *** — <0,001, значимость приведена с учетом поправки Бонферрони .

Таблица 3
Связь шкал ВСМ с отношением к нечестности у школьников с высоким 

и низким уровнем лояльности к нечестности

Шкалы

Вера в справедливый мир 
личная

Вера в справедливый мир 
общая
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Возраст 0,002 -0,133 0,080 -0,018 -0,048 0,069

Это распространенное поведение для 
учащихся

0,055 -0,135 0,224* 0,082 0,027 0,270*

Полагаю, что если очень нужно, то так по-
ступить можно

0,046 -0,243* 0,129 0,019 -0,075 0,114

Этот поступок нанесет ущерб другим людям -0,028 0,112 -0,088 0,069 0,100 0,045

Это грозит неприятными последствиями для 
ученика

0,111 0,234* 0,048 0,130* 0,135 0,145

Полагаю, что люди, достигшие успеха, тоже 
так поступали в детстве

-0,016 -0,175 -0,049 -0,018 0,064 -0,023

Примечание: * — <0,05, ** — <0,01, *** — <0,001, значимость приведена с учетом поправки Бонферрони .
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У школьников с высокой лояльностью обе 
шкалы ВСМ связаны только с оценкой рас-
пространенности читерства, но связи с воз-
можными последствиями не значимы . Можно 
предположить, что либо у таких школьников 
еще не сформировалось устойчивое пред-
ставление о причинно-следственных связах, 
либо они ориентируются на нормы и послед-
ствия, не учтенные в вопросах . Связь ВСМ 
с оценкой распространенности нечестности 
позволяет предполагать, что значимые по-
следствия тоже лежат в области актуальных 
отношений со сверстниками, что нуждается в 
проверке .

Заключение

Результаты подтверждают полученные ра-
нее данные об отсутствии непосредственной 

связи ВСМ с допустимостью академической 
нечестности у школьников .

Однако ученики с высокой и низкой 
лояльностью к читерству различаются в 
структуре связей ВСМ с отношением к не-
честности .

У школьников с низкой лояльностью к 
нечестности ВСМличн обратно связана с допу-
стимостью нечестности и прямо — с вероят-
ностью неприятностей за нечестность . В той 
мере, в которой мир справедлив для самого 
субъекта, нечестность нежелательна, а нака-
зания за нее вероятны .

У лояльных к нечестности школьников обе 
шкалы ВСМ прямо связаны только с оценкой 
распространенности читерства, для них мир 
справедлив в той степени, в которой акаде-
мическая нечестность распространена .
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В статье обращается внимание на тот факт, что перед любым образова-
тельным учреждением, реализующим ФГОС, стоит задача формирования 
необходимых компетенций у обучающихся . Уровень сформированности 
компетенций находит отражение в том числе в академической успевае-
мости . Авторы отмечают, что, несмотря на интерес к данной теме среди 
ученых, до сих пор не были детально рассмотрены опосредованные эф-
фекты разноуровневых свойств индивидуальности на академические до-
стижения студентов через интеллект и креативность . В представленном 
исследовании строились индивидуально-интеллектуальные модели ака-
демической успеваемости студентов, полученные на выборке 415 студен-
тов высших учебных заведений г . Перми, из них 293 девушки и 122 юно-
ши в возрасте от 17 до 22 лет . Применялось структурное моделирование . 
Тестировались 2 группы моделей: общие и частные . Отмечается, что в 
группе общих моделей ни один из вариантов переменных психометриче-
ского интеллекта и психометрической креативности, взятых совместно, 
не выполнял роль медиаторов между свойствами индивидуальности и 
академической успеваемостью . В группе частных моделей флюидный 
интеллект и беглость тоже не выполняли роль медиаторов . Пригодными 
и медиаторными были 3 частные модели с участием кристаллизованного 
интеллекта, оригинальности, гибкости как медиаторов, взятых раздель-
но . В медиаторные модели вошли свойства индивидуальности: возбуж-
дение (нервная система), активность (темперамент), открытость опыту, 
вторящее Я, доброжелательность (личность) . Медиаторные эффекты на-
блюдались при разном составе и сочетании свойств индивидуальности . 
Таким образом, в ряде случаев индивидуально-интеллектуальные инте-
грации применительно к академической успеваемости получили эмпири-
ческую поддержку .

Ключевые слова: свойства индивидуальности, психометрический интел-
лект, психометрическая креативность, академическая успеваемость, меди-
аторная модель .
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Any educational institution implementing the Federal State Educational Stan-
dards (FSES) is faced with the task of forming the necessary competencies in 
students . The level of competence formation is reflected, among other things, 
in academic achievement . Despite the interest in this topic among scientists, 
the indirect effects of multilevel individual traits on students’ academic achieve-
ments have not yet considered through intelligence and creativity in detail . In this 
study, individual-intellectual models tested students’ academic achievement . The 
sample consisted of 415 students of Perm city universities aged 17 to 22 years, 
293 female and 122 male . Structural equation modeling was in use for shared and 
partial groups . The main obtained results were as follows . In the shared models, 
none of psychometric intelligence and psychometric creativity variables served 
mediators between the individual traits and academic achievement . In the partial 
models, fluid intelligence and fluency also did not operate as mediators . Three 
partial models were fit the data in respect with the mediation structure . Crys-
tallized intelligence, originality, and flexibility acted as separate mediators . The 
mediator models entered the individual traits: excitation (nervous system), activity 
(temperament), open-mindedness, belonged self (personality) . Mediator effects 
were observed under different Compositions and combinations of individual traits . 
Thus, a number of individual-intellectual integrations received empirical support 
for students’ academic achievement .

Keywords: traits of individuality, psychometric intelligence, psychometric creativ-
ity, academic achievement, mediation model .
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Введение

Проблема академических достижений 
студентов является многоаспектной, посколь-
ку на них влияет множество разнообразных 
факторов . Такие достижения, с одной сто-
роны, носят разнотипный характер: средний 
балл успеваемости, итоги предметных олим-
пиад, результаты Единого государственного 
экзамена, текущего, промежуточного и итого-
вого контроля (в форме семинаров, зачетов, 
экзаменов) и т .п . С другой стороны, предикто-
рами академических достижений студентов 
могут быть различные внутренние и внешние 
факторы . Среди внутренних факторов вы-
деляются такие, как мотивация достижения 
и учебная/академическая мотивация [15], 
уровень интеллекта [10; 17], критическое, 
рефлексивное и креативное мышление [13], 
академическая самоэффективность [20], чер-
ты личности [17; 20], надежда и оптимизм [18], 
психологическая зрелость [17] и др . Среди 
внешних: социоэкономический статус и тип 
школы [21], воспитание [16], вовлеченность 
родителей [22] и др .

Важными, но проблемными и недостаточ-
но изученными остаются свойства индивиду-
альности, психометрический интеллект и пси-
хометрическая креативность как совместные 
предикторы академических достижений сту-
дентов . Эти конструкты разнородны, имеют 
разные теоретические предпосылки, между 
ними существуют концептуальные преграды . 
Для того чтобы включить их в совместное ис-
следование, следует выяснить условия, при 
которых они могут укладываться в общее те-
оретическое пространство [4] . Одной из пред-
посылок постановки этой проблемы может 
служить кросс-теоретическая интеграция [4] .

Теоретической основой эмпирического ис-
следования выступает интеграция теорий В .С . 
Мерлина [8] и Д .В . Ушакова [12] (см . подробнее 
[5]) . Условием интеграции теорий выступает 
механизм опосредования . Психометрический 
интеллект и психометрическая креативность 
рассматриваются опосредующими звенья-
ми между свойствами индивидуальности и 
академическими достижениями студентов . 
Хотя известны исследования, посвященные 
отдельным аспектам взаимосвязи указанных 

показателей [7; 10; 17; 20], эти исследования 
затрагивают лишь отдельные стороны индиви-
дуальности, совокупное влияние разноуровне-
вых свойств практически не изучалось .

Известны исследования, использующие 
сложные медиаторные модели для изучения 
факторов академической успеваемости [14] . 
Вместе с тем медиаторная функция психоме-
трических интеллекта и креативности между 
разноуровневыми свойствами индивидуаль-
ности и академическими достижениями сту-
дентов остается практически вне поля внима-
ния исследователей .

Целью исследования было построить и 
изучить индивидуально-интеллектуальную 
модель академических достижений студентов 
вузов на материале гуманитарных специаль-
ностей .

Формулировались следующие эмпириче-
ские гипотезы .

1 . Психометрический интеллект и психо-
метрическая (вербальная) креативность из-
бирательно служат медиаторами между раз-
ноуровневыми свойствами индивидуальности 
и академической успеваемостью студентов .

2 . В разные медиаторные модели включа-
ются разноуровневые свойства индивидуаль-
ности избирательно .

3 . Психометрический интеллект и психо-
метрическая (вербальная) креативность име-
ют не один, а несколько режимов реализации 
функции медиаторов между разноуровневы-
ми свойствами индивидуальности и академи-
ческой успеваемостью студентов .

Характеристика выборки, применяемые 
методики и анализ данных

Участники исследования
В исследовании приняли участие 415 сту-

дентов высших учебных заведений г . Перми, 
из них 293 девушки и 122 юноши в возрасте 
от 17 до 22 лет (M=18 .6, SD=1 .0) .

Психодиагностический инструментарий
Изучались нервная система, темперамент 

и личность как разноуровневые свойства ин-
тегральной индивидуальности [8] .

Нервная система изучалась с помощью 
«Павловского темпераментального опросни-
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ка» Я . Стреляу, русская адаптация [3] . Темпе-
рамент измерялся с использованием «Опрос-
ника темперамента» Я . Стреляу, русская 
адаптация [11] . Черты личности оценивались 
с помощью BFI-2 К . Сото и О . Джона, русская 
адаптация [19] . Я-концепция была измерена с 
помощью «Четырехфакторного опросника Я» 
Л .Я . Дорфмана [6] .

Психометрическая (вербальная) креатив-
ность оценивалась опросником Гилфорда 
«Альтернативное использование», русская 
адаптация [1] . Флюидный интеллект изме-
рялся с помощью «Прогрессивных матриц» 
Равена [9], кристаллизованный интеллект 
измерялся с помощью вербальных шкал 
«Универсального интеллектуального теста» 
Н .А . Батурина и Н .А . Курганского [2] .

Академическая успеваемость вычислялась 
как среднее годовых оценок студентов по всем 
дисциплинам, по которым выставлялись оцен-
ки в пятибалльной шкале (экзамены) .

Анализ данных
Тестировались модели, в которых раз-

ноуровневые свойства интегральной инди-
видуальности служили экзогенными пере-
менными, психометрический интеллект и 
психометрическая (вербальная) креативность 
были кандидатами на роль переменных-ме-
диаторов, академическая успеваемость — 
эндогенной переменной . Модель считалась 
медиаторной при двух условиях: а) индексы 
пригодности модели являются пригодными, б) 
пути от экзогенных переменных к медиаторам 
и от медиаторов к эндогенной переменной 
являются значимыми . Вычислялись ковари-
ации экзогенных переменных . В моделях с 
кандидатами на роль нескольких медиаторов 
вычислялись ковариации между ними . Во 
всех случаях все свойства индивидуальности 
включались в модель и затем по одному ис-
ключались из модели те, которые были наи-
менее связаны с медиатором, т .е . фактически 
не имели с ним общего . Окончательной счи-
талась модель, в которой были только значи-
мые пути между переменными .

Тестировались две группы моделей: об-
щие и частные . В группу общих моделей 
включались кандидатами на роль медиа-

торов: а) кристаллизованный и флюидный 
интеллекты совместно (М1), б) беглость, гиб-
кость, оригинальность креативности совмест-
но (М2), в) интеллект (кристаллизованный и 
флюидный) и вербальная креативность (бе-
глость, гибкость, оригинальность) совместно 
(М3) . В группу частных моделей включались 
кандидатами на роль медиаторов кристалли-
зованный (М4) и флюидный (М5) интеллекты, 
беглость (М6), гибкость (М7), оригинальность 
(М8) креативности раздельно .

Индексы пригодности моделей оцени-
вались с использованием статистики хи-
квадрат, отношения статистики хи-квадрат к 
степеням свободы (χ2/df), сравнительного ин-
декса соответствия (CFI) и корня среднеква-
дратичной ошибки аппроксимации (RMSEA) . 
Дополнительно приведены информационный 
критерий Акаике (AIC) и байесовский инфор-
мационный критерий (BIC) .

Структурное моделирование осуществля-
лось в пакете IBM SPSS AMOS v .22 .

Результаты

При тестировании общих моделей было 
установлено, что модели М1 и М3 имели низ-
кие индексы пригодности по показателям 
отношения статистики хи-квадрат к степе-
ням свободы (χ2/df>2) . Значит, эти модели 
не могут рассматриваться как медиаторные . 
Модель М2 имела высокие индексы пригодно-
сти (RMSEA<0 .05, CFI>0 .95) . Коэффициенты 
путей от экзогенных переменных к перемен-
ным-кандидатам на роль медиаторов были 
значимыми, но незначимыми от них к эндо-
генной переменной . Значит, эта модель тоже 
не может рассматриваться как медиаторная .

При тестировании частных моделей было 
установлено, что модели М4 и М5 имели вы-
сокие индексы пригодности (RMSEA<0 .05, 
CFI>0 .95) . В этих моделях коэффициенты пу-
тей от экзогенных переменных к флюидному 
интеллекту и беглости были значимыми, но 
незначимыми от них к эндогенной перемен-
ной . Значит, флюидный интеллект и беглость 
не служили медиаторами в этих моделях .

Модели М6, М7 и М8 имели высокие индек-
сы пригодности . Полученные результаты при-
ведены в табл . 1 .
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В этих моделях коэффициенты путей от 
экзогенных переменных к кристаллизован-
ному интеллекту, оригинальности, гибкости 
были значимыми, а также значимыми от них 
к эндогенной переменной . Значит, кристал-
лизованный интеллект, оригинальность и 

гибкость выполняли роль медиаторов в этих 
моделях (рис . 1—3) .

Обсуждение

Тестировались 2 группы моделей: общие 
и частные . Было установлено, что в группе 

Таблица 1
Индексы пригодности частных моделей М6, М7, М8

Частные модели
Индексы пригодности моделей

χ2 df p χ2/df CFI RMSEA AIC BIC

М6 . Кристаллизованный интеллект как медиатор 1 .99 6 0 .92 0 .33 1 .00 0 .001 32 .0 92 .4

М7 . Оригинальность как медиатор 0 .60 1 0 .44 0 .60 1 .00 0 .001 10 .6 30 .7

М8 . Гибкость как медиатор 2 .30 2 0 .32 1 .15 0 .99 0 .02 18 .3 50 .5
Примечания: χ2 — значение статистики хи-квадрат; df — степени свободны; p — уровень значимости; χ2/
df — относительный хи-квадрат; CFI — сравнительный индекс соответствия; RMSEA — корень среднеква-
дратичной ошибки аппроксимации; AIC — информационный критерий Акаике; BIC — байесовский инфор-
мационный критерий .

Рис. 1. Модель М6 с кристаллизованным интеллектом как медиатором:
УИТ — кристаллизованный интеллект, Усп — средний балл академической успеваемости, сплошные линии со 
стрелками — пути со значимыми положительными коэффициентами, пунктирные линии со стрелками — пути 
со значимыми отрицательными коэффициентами, сплошные дуги со стрелками — значимые положительные 
корреляции между свойствами индивидуальности, пунктирные дуги со стрелками — значимые отрицательные 
корреляции между свойствами индивидуальности; * — p<0 .05, ** — p<0 .01, *** — p<0 .001

Рис. 2. Модель М7 с оригинальностью как медиатором (см . условные обозначения к рис . 1)

Рис. 3. Модель М8 с гибкостью в качестве медиатора (см . условные обозначения к рис . 1)
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общих моделей ни один из вариантов пере-
менных психометрического интеллекта и пси-
хометрической (вербальной) креативности, 
взятых совместно, не выполнял роль медиа-
торов между свойствами индивидуальности и 
академической успеваемостью . В группе част-
ных моделей флюидный интеллект и беглость 
тоже не выполняли роль медиаторов . Вместе с 
тем пригодными и медиаторными были част-
ные модели с участием кристаллизованного 
интеллекта, оригинальности, гибкости как 
медиаторов, взятых раздельно . Медиаторные 
эффекты наблюдались при разном составе и 
сочетании свойств индивидуальности .

В терминах частных моделей полученные 
результаты в ряде случаев поддержали идею 
индивидуально-интеллектуальных интегра-
ций . Некоторые свойства индивидуальности, 
психометрический интеллект и психометри-
ческая (вербальная) креативность служили 
предикторами академической успеваемости 
студентов . Эти данные поддержали гипоте-
зу о том, что психометрический интеллект и 
психометрическая (вербальная) креативность 
избирательно служат медиаторами между 
свойствами индивидуальности и академиче-
ской успеваемостью студентов .

Роль экзогенных переменных в медиа-
торных моделях выполняли такие разноу-
ровневые свойства индивидуальности, как 
возбуждение (нервная система), активность 
(темперамент), вторящее Я, открытость опы-
ту, доброжелательность (личность) . Другие 
свойства индивидуальности не входили в 
медиаторные модели в роли экзогенных 
переменных на значимом уровне . Роль меди-
аторов в моделях выполняли кристаллизован-
ный интеллект, оригинальность, гибкость, но 
флюидный интеллект и беглость не были зна-
чимыми медиаторами . Значит, можно пред-
положить, что интеграции характеризуются 
специфичностью и в определенной степени 
зависят от особенностей свойств индивиду-
альности, разновидности психометрического 
интеллекта, показателей психометрической 
(вербальной) креативности . Эти данные уточ-
нили гипотезу о том, что в разные медиатор-
ные модели входят разноуровневые свойства 
индивидуальности, психометрический интел-

лект и психометрическая (вербальная) креа-
тивность избирательно . Они имели не один, 
а несколько режимов реализации функции 
медиаторов между разноуровневыми свой-
ствами индивидуальности и академической 
успеваемостью студентов . Следовательно, 
основой их интеграции могут служить много-
вариантность и вариативность .

Заключение

В модели с разными медиаторами вхо-
дила индивидуальность с разным сочетани-
ем свойств . В модель с кристаллизованным 
интеллектом как медиатором входили раз-
ноуровневые свойства индивидуальности: 
возбуждение (нервная система), активность 
(темперамент), открытость опыту, вторящее 
Я (личность), в модель с оригинальностью как 
медиатором — открытость опыту (личность), 
в модель с гибкостью как медиатором — до-
брожелательность и открытость опыту (лич-
ность) . Это может означать, что свойства 
индивидуальности входят в разные медиатор-
ные модели путем изменений своих составов 
и структур . В рамках медиаторных моделей 
у индивидуальности обнаруживается способ-
ность в той или иной степени замещать одни 
свойства другими . В целом, речь может идти 
о том, что у свойств индивидуальности откры-
вается динамическая структура при их вклю-
чении в медиаторные модели .

Полученные результаты имеют практиче-
ское значение . Они позволили выявить среди 
свойств индивидуальности, психометрическо-
го интеллекта и психометрической (вербаль-
ной) креативности факторы, вносящие наибо-
лее существенные вклады в академическую 
успеваемость студентов .

Ограничения и перспективы 
исследования

Среди ограничений исследования можно 
указать на то, что психометрическая креа-
тивность включала только один аспект — 
вербальную креативность, поэтому нельзя 
распространять полученные результаты на 
другие виды креативности .

В исследовании приняли участие пре-
имущественно девушки, это согласуется с 
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соотношением по полу в гуманитарных на-
правлениях подготовки, но не позволяет экс-
траполировать результаты на более широкую 
популяцию . Выравнивание по полу, изучение 
половой специфики могут стать перспектив-
ными направлениями исследований .

В дальнейшем следует рассмотреть инди-
видуально-интеллектуальные интеграции не 
только у представителей гуманитарных спе-
циальностей, но также охватить технические, 
естественно-научные, военные и др . направ-
ления подготовки .
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Отмечается, что оптимизация моделей предоставления профессиональной 
психологической помощи учащимся — одна из приоритетных задач Кон-
цепции развития психологической службы в системе образования Россий-
ской Федерации . Авторы считают, что, несмотря на давнее функционирова-
ние системы психологической помощи в структуре среднего образования, 
уровень обращаемости за ней остается низким . Целью исследования было 
изучение барьеров и фасилитаторов обращения за психологической помо-
щью учащихся российской средней школы с позиции специалистов, реали-
зующих оказание такой помощи . Авторами проведены 2 серии полуструк-
турированных интервью (до пандемии COVID-19 и в условиях пандемии) с 
10 специалистами, выступающими в роли экспертов и представляющими 
семь регионов Российской Федерации . Отмечается, что каждый из них яв-
лялся ответственным за организацию психологической работы в регионе . 
Выявленные в результате тематического анализа барьеры и фасилитаторы 
обращаемости были сопоставлены с моделью оценки помощи AAAQ (нали-
чие, доступность, приемлемость, качество помощи) (ВОЗ, 2017) . Результа-
ты исследования показывают, что среди барьеров особое место занимают 
факторы, связанные с приемлемостью и качеством оказываемой помощи . 
Среди фасилитаторов выделены факторы, связанные с доступностью и 
приемлемостью психологической помощи (знание о возможностях ее по-
лучения, доверие к ней, использование новых технологий коммуникации 
с психологом) . Связанные с пандемией рост психологических проблем и 
распространенность дистанционных форм коммуникации явились мощным 
фактором роста доступности и приемлемости психологических услуг .
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Optimization of the models for the provision of professional psychological assis-
tance to students is one of the priority tasks of the Concept for the development 
of psychological services in the education system of the Russian Federation . The 
aim of this study was to identify the barriers and facilitators in seeking psycho-
logical help among Russian secondary school students from the perspective of 
experts who provide such assistance . Two series of semi-structured interviews 
(before the COVID-19 pandemic and during it) with 10 experts from seven regions 
of the Russian Federation responsible for organizing psychological work in the re-
gion were carried out . The barriers and facilitators of help-seeking identified as a 
result of the thematic analysis were compared with the AAAQ model (availability, 
accessibility, acceptability, quality of help) (WHO, 2017) . Among the barriers, a 
special place is held by factors associated with acceptability and the perceived 
quality of provided assistance . Among the facilitators, experts especially highlight 
the factors related to the availability and the acceptability of psychological help 
(knowledge of the possibilities of obtaining it, its credibility, the use of new com-
munication technologies of with a psychologist) . Associated with the pandemic 
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Введение

Во всем мире, в том числе и в России, при-
лагаются значительные усилия по совершен-
ствованию психологического сопровождения 
образования [3; 11] . Все чаще как в России, 
так и за рубежом школьных психологов рас-
сматривают как важных провайдеров услуг в 
сфере охраны психического здоровья детей 
и подростков [7; 19] . Специалисты ВОЗ отме-
чают, что «половина всех нарушений психи-
ческого здоровья возникают до наступления 
14-летнего возраста» [15] . Ведущая роль в 
распознавании психологического неблагопо-
лучия обучающихся ложится на плечи психо-
логов системы образования . На психологов 
возлагаются и профилактические задачи 
укрепления здоровья детей, создания усло-
вий для их гармоничного развития в соответ-
ствии с биопсихосоциальной экологической 
моделью [18] .

В соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» 
[5] полномочия по организации предостав-
ления психолого-педагогической и медико-
социальной помощи детям закреплены за 
региональными и муниципальными орга-
нами власти . Несмотря на существование 
нормативного регулирующего документа о 
деятельности педагогов-психологов [3; 4], 
региональные практики психологического со-
провождения отличаются (например, по фак-
ту наличия ППМС-центров и их совместной 
работе с психологами системы образования) . 
Эти различия могут быть оправданы социо-

культуральными и территориальными особен-
ностями, но могут затруднять обеспечение 
равных возможностей детей в помощи и про-
филактике в сфере здоровья .

Одним из важных факторов эффективной 
работы системы психологического сопрово-
ждения образования является обращаемость 
к ней [11] . Результаты исследований фиксиру-
ют разрыв между реальной обращаемостью 
и нуждаемостью людей в психологической 
помощи, который может достигать 90,2% [8; 
17] . На вопрос, почему так происходит, может 
ответить анализ специфических барьеров 
(факторов и условий, препятствующих обра-
щению) и фасилитаторов (факторов и усло-
вий, способствующих обращению) .

Факторы обращаемости тесно связаны 
как с конкретной моделью оказания психоло-
гической помощи, так и с социально-эконо-
мическим и культурным контекстом региона, 
в котором они реализуются . Есть попытки 
критического осмысления таких моделей в 
разных странах, например, в США, Англии, 
Казахстане [11; 13; 21] . В России подобные 
исследования практически отсутствуют [2; 6], 
хотя изучение данной проблемы является од-
ним из приоритетных направлений развития 
психологической службы в системе образо-
вания [3] .

Цель исследования — охарактеризовать 
барьеры и фасилитаторы обращения за 
психологической помощью среди учащих-
ся средней школы с позиции специалистов, 
организующих оказание такой помощи . Кон-

waving up in psychological difficulties and the expansion of remote communica-
tion have become powerful factors in the increase of availability and acceptability 
of psychological services .

Keywords: psychological help seeking, adolescents, barriers, facilitators, mental 
health, youth, educational counseling service, COVID-19 pandemic .
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цептуальной рамкой для анализа послужила 
модель оценки эффективности помощи в 
сфере здоровья AAAQ, разработанная ВОЗ 
[14] . Так как с начала пандемии COVID-19 в 
системе образования происходили трансфор-
мационные процессы, описание их влияния 
на обращаемость за помощью стало задачей 
исследования .

Методы исследования

Мы провели две серии полуструктуриро-
ванных интервью летом 2019 г . (до начала 
пандемии) и осенью 2021 г . (во время пан-
демии) на целевой выборке . Основным кри-
терием отбора интервьюированных была 
занимаемая должность . Поэтому в качестве 
интервьюированных были главные внештат-
ные педагоги-психологи и рекомендованные 
ими специалисты, ответственные за органи-
зацию психологического сопровождения в 
системе среднего образования . В опросе 
приняли участие 10 специалистов (8 жен-
щин, 2 мужчин) из семи регионов Россий-
ской Федерации, из них 8 занимали руково-
дящие должности, а 2 — не руководящие . 
Во втором срезе повторно были опрошены 
8 специалистов, продолжающих работать 
в системе психологической службы на мо-
мент опроса .

Длительность телефонных интервью в 
среднем составила 30 минут . Отметим, что 
выбранные нами специалисты не разделяли 
обращения, инициированные самими под-
ростками и третьими лицами, поэтому опи-
санные барьеры и фасилитаторы характери-
зуют обращаемость в целом .

Обработка данных проводилась при помо-
щи тематического анализа [9] . Выделенные 
темы соотносились с четырьмя взаимосвя-
занными аналитическими категориями моде-
ли AAAQ [14; 20]:

A — Availability/Наличие — достаточное 
количество сервисов по предоставлению пси-
хологических услуг;

А — Accessibility/Доступность — физиче-
ская, экономическая и информационная до-
ступность сервисов;

А — Acceptability/Приемлемость — соот-
ветствие услуг стандартам профессиональ-

ной этики, культуральным, половозрастным 
особенностям потребителей услуг и понима-
ние ими смысла вмешательства;

Q — Quality/Качество — квалифицирован-
ность психологов и научная обоснованность 
психологических услуг .

Результаты исследования иллюстрируют-
ся цитатами .

Результаты

В исследовании участвующими специали-
стами были идентифицированы все катего-
рии барьеров и фасилитаторов (табл .) .

Наличие
В качестве барьеров обращения за пси-

хологической помощью опрошенные нами 
специалисты отмечали отсутствие или не-
регулярное присутствие психолога в школе . 
«В Законе “Об образовании” прописано, что 
каждый ребенок имеет возможность полу-
чить психолого-педагогическую помощь, но в 
то же время нет четких документов, которые 
бы регламентировали обязательное присут-
ствие психолога в образовательной органи-
зации» (№ 7).

Отмечается, что отсутствие в школе по-
стоянного психолога может препятствовать 
установлению доверительных отношений 
специалиста с детьми . «Приходящему специ-
алисту ни одна десятиклассница не расска-
жет, что к ней пристает отчим» (№ 3).

Доступность
Были отмечены барьеры, связанные с до-

ступностью психологической помощи . Пер-
вый — это отсутствие возможности у детей 
самостоятельно обратиться за очной психо-
логической помощью . «Законодательство не 
позволяет работать с ребенком до 14 лет без 
разрешения родителей» (№ 4). «Если раньше 
я в школе работала, ко мне дети приходили с 
вопросами, то теперь ребенок должен об этом 
сообщить либо классному руководителю, зав-
учу, родителю, что ему нужен психолог, либо 
прийти ко мне в ППМС-центр. 75% работы 
“ребенок-психолог” вылетает» (№ 3).

Второй — перегруженность школьного пси-
холога вследствие участия в разных меропри-
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ятиях (например, мониторингах), выполнения 
поручений администрации школы, не имеющих 
отношения к психологической деятельности . 
Одну из причин перегруженности психологов 
специалисты видят в их подчинении админи-
страции школы, в непонимании представителя-
ми администрации возможностей психологиче-
ской помощи . «Времени на контактную работу 
нет… если бы они были в аутсорсинге [неза-
висимы от администрации школы], было бы 
лучше» (№ 3). «Мы скатываемся на то, что чем 
больше диагностик провел психолог, значит, он 
молодец. А процесс сопровождения трудных 
детей остается часто за рамками» (№ 9).

Среди фасилитаторов отмечались фак-
торы информационной доступности: знания 
всех участников образовательного процесса 
о возможности получения психологической 
помощи . «Мы рассылаем информацию по 
образовательным учреждениям, ходим на 

родительские собрания... Родители про нас 
знают» (№ 1).

Ситуация с пандемией, по мнению опро-
шенных нами специалистов, позитивно сказа-
лась на повышении доступности психологиче-
ской помощи в результате информационной 
кампании о возможностях ее получения в 
дистанционном формате . А также на интенси-
фикации использования онлайн-технологий: 
специалисты психологической службы «уси-
ленно разрабатывали свои сайты, наполняя 
их видеозаписями вебинаров» (№ 5) .

Дистанционный формат психологического 
сопровождения нивелирует территориальные 
неравенства (что актуально для удаленных 
сельских школ, в которых нет психологов) . 
«Перестали существовать границы. Родитель 
может из дома проконсультироваться» (№ 2).

Однако переход к дистанционному кон-
сультированию обнажил иную форму нера-

Таблица

Барьеры и фасилитаторы обращаемости за психологической помощью учащихся 
и их родителей/законных представителей в соотнесении с моделью AAAQ

(курсивом выделены факторы, специфичные для периода пандемии)

Компоненты 
модели AAAQ

Барьеры Фасилитаторы

Наличие • Отсутствие или нерегулярное присутствие 
психолога в школе

Доступность • Отсутствие возможности самостоятельного 
обращения детей до 14 лет
• Перегруженность психолога
• Отсутствие средств связи или программного 
обеспечения

• Рост информирования о работе 
службы
• Развитие дистанционного 
формата психологического сопро-
вождения

Приемлемость • Стигматизация
• Страх нарушения конфиденциальности
• Страх негативных последствий и дискримина-
ции ребенка
• Приоритет других видов помощи (гадалки и пр .)
• Нерелевантные представления о нуждаемости 
в психологической помощи

• Дестигматизация психологиче-
ской помощи
• Доверие к конкретному 
психологу
• Использование релевантных 
онлайн-форм коммуникации
• Повышение анонимности об-
ращения

Качество • Низкая квалификация психологов системы 
образования (объективно и субъективно воспри-
нимаемая)
• Низкая оценка эффективности работы психо-
лога
• Некачественная инфраструктура (помещение, 
оборудование)
• Содержательные ограничения онлайн-формата 
консультирования

• Хорошие организационные 
условия работы психолога (в 
соответствии с его прямым функ-
ционалом); техническая оснащен-
ность для дистанционной работы
• Воспринимаемая компетент-
ность психолога
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венства — недоступность помощи для тех, у 
кого отсутствуют технические средства . «Не 
у всех есть возможность консультироваться 
дистанционно. Либо это стоит денег, либо у 
них нет зума и т.д.» (№ 4).

Приемлемость
Первый барьер, отмеченный опрошенны-

ми нами специалистами, связан со стигмати-
зацией, непониманием специфики деятельно-
сти психолога, отличий его работы от работы 
врача-психиатра . «Спрашиваешь подрост-
ка — ходишь ли ты к школьному психологу? 
Нет, что Вы. Вдруг кто-нибудь увидит, и будет 
просто кошмар… только ненормальные к пси-
хологу обращаются» (№ 10).

Второй — со страхом нарушения конфи-
денциальности . «Родители не всегда готовы 
обсуждать проблемы ребенка в той образо-
вательной организации, где он обучается... 
Опасаются разглашения информации» (№ 3).

Выступающие в нашем исследовании 
в роли экспертов специалисты отмечали, 
что ППМС-центры могут ассоциироваться с 
большей анонимностью у получателей услуг: 
«Чтобы никто в образовательном учреждении 
про это не знал, к нам чаще идут, потому что 
анонимность у нас выше» (№ 1).

Еще одним барьером они называли страх 
негативных последствий обращения, пере-
дачи информации в иные государственные 
структуры и возможной дискриминации ре-
бенка вне школы . «У нас ППМС-центр. Боят-
ся госучреждений, боятся, что информация 
куда-то попадет» (№ 8). «Родители боятся ис-
портить ему жизнь, его закроют и все» (№ 3). 
«Боятся, что это пройдет через какой-нибудь 
учет, что это где-то будет потом видно» (№ 9).

Барьером называли и приоритет альтер-
нативных видов помощи . «Когда можно было 
обратиться к психологу, они пошли в церковь, 
к гадалкам, астрологам. В частные центры, 
платят какие-то сумасшедшие деньги» (№ 9).

Пандемия актуализировала неадекватные 
представления молодежи о нуждаемости в 
помощи в связи с низким уровнем грамотно-
сти в области психического здоровья (низкий 
уровень распознавания симптомов психиче-
ского неблагополучия у себя и других) . «Про-

блемы сепарации обострились [у подростков 
во время пандемии], когда они дома и полу-
чили избыточный контроль. Обращаются уже 
порезанные» (№ 3).

К фасилитаторам были отнесены: дестиг-
матизация психологической помощи, повы-
шение доверия к специалисту службы, реле-
вантные формы онлайн-коммуникации . Отме-
чалась важность популяризации практической 
психологии, проведения психологами встреч, 
чтобы показать, «что это не стыдно, не страш-
но, что ничего тут такого ужасного с вами не 
происходит» (№ 10). Эффективными страте-
гиями развития доверия к психологам назы-
вались повышение включенности психологов 
в повседневную школьную жизнь: «участие в 
классных часах, в родительских собраниях, 
где он может показать, что он может» (№ 4); 
включение уроков психологии в план обучения 
8—11 классов: «Я их уже знала как облуплен-
ных. Обязательно после уроков кто-нибудь 
один оставался на перемену, где мне нужно 
было с ним лично пошептаться при закрытых 
дверях» (№ 3); использование релевантных 
для подростков и родителей форм онлайн-
коммуникации, например, «клубы психологи-
ческого сопровождения, где просто помогают 
советом, в том числе через чат» (№ 6).

Трансформация онлайн-среды оказания 
психологической помощи в результате пан-
демии способствовала увеличению прием-
лемости услуг . Специалисты, участвующие 
в нашем исследовании в роли экспертов, от-
мечали, что подростки «обитают» на разрабо-
танных психологами сайтах, «смотрят реаль-
ную работу, и уже не так страшно [прийти к 
психологу]» (№ 5).

Пандемия способствовала увеличению 
возможности анонимного онлайн-обращения 
за помощью: «Мы сделали страницу, там и 
ребенок мог онлайн обратиться анонимно» 
(№ 8); «некоторые чувствуют себя более без-
опасно онлайн» (№ 4) .

Качество
Опрошенные нами специалисты выделя-

ют следующие барьеры обращения к психоло-
гу, связанные с качеством предоставляемых 
услуг:
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— объективно низкая квалификация пси-
хологов системы образования . «Психолог в 
отчете пишет — Вася имеет характер прямоу-
гольника, по гороскопу — лев» (№ 8);

— субъективно воспринимаемая низкая 
квалификация психолога в связи со смеше-
нием социальных ролей . «Учитель черчения 
отучился и получился педагог-психолог, ко-
торый в глазах учеников воспринимается все 
равно как преподаватель» (№ 10);

— низкая оценка эффективности работы 
психолога при переживании неприятных эмо-
ций после общения с психологом . «Не всегда 
получатели психологической помощи могут 
оценить ее адекватность. Например, процеду-
ра была неприятной, но полезной» (№ 7);

— некачественная инфраструктура (усло-
вия работы с психологом) . «Сидит в подвале, 
где неудобно, душно», поэтому, со слов спе-
циалиста, необходимо «оценивать среду на 
предмет возможности полноценной психоло-
гической помощи» (№ 2).

Увеличение дистанционной работы психо-
логов во время пандемии обнажило ограни-
чения онлайн-работы, связанные с качеством 
услуг . «Онлайн-консультации перешли в ре-
жим не терапевтической работы, а работы 
просветительской» (№ 1). «Не случается той 
эмпатии, которая должна быть глаза в глаза» 
(№ 3).

Опрошенные нами специалисты среди 
фасилитаторов выделяли высокую субъ-
ективную оценку эффективности помощи 
психолога: «насколько он может оказать дей-
ственную помощь» (№ 4).

Обсуждение

Наблюдая положительную динамику об-
ращений, специалисты, участвующие в на-
шем исследовании, склонны недооценивать 
величину разрыва между нуждаемостью 
учащихся и родителей в психологической по-
мощи и ее получением в адекватном объеме и 
форме . Исследования в европейских странах 
также указывают на явное несоответствие 
организации служб нуждам их потребителей 
[22], что становится очевидно в периоды соци-
альных потрясений . Поскольку специалисты, 
участвующие в нашем исследовании в роли 

экспертов, не разделяют обращаемость, ини-
циированную подростками и третьими лица-
ми, обращаемость по личной инициативе под-
ростков также может быть недооценена . Но 
разделять данные формы обращения крайне 
важно — если инициатором обращения к 
психологу ребенка выступает родитель или 
учитель, то такой опыт не способствует готов-
ности ребенка к повторному обращению [12] .

Одним из ключевых барьеров обращения 
за психологической помощью специалисты 
видят страх нарушения конфиденциально-
сти, однако источники этих опасений могут 
различаться . Некоторые из них считают, что 
конфиденциальность возможна внутри об-
разовательной организации за счет форми-
рования доверия к знакомому специалисту, 
и указывают на то, что опасений у обучаю-
щихся и их родителей больше по отношению 
к внешним организациям (ППМС), которые 
могут передавать информацию в иные ведом-
ства . Другие — сообщают об опасениях раз-
глашения информации внутри организации, в 
которой учится подросток, и представлениях 
о большей анонимности вне ее . Оценка того, 
насколько подобные опасения распростра-
нены и правомерны, какой формат помощи 
ассоциируется у благополучателей с большей 
конфиденциальностью, — важная задача бу-
дущих эмпирических исследований .

Трансформационные процессы, запущен-
ные пандемией COVID-19, высветили допол-
нительные барьеры и фасилитаторы . Циф-
ровизация психологического сопровождения 
оценивается специалистами неоднозначно . 
Дистанционный формат увеличивает доступ 
к психологическому сопровождению, рас-
ширяя географию охвата, открывает новые 
формы оказания помощи (с использованием 
социальных сетей и мессенджеров), повы-
шая приемлемость и качество оказываемых 
услуг . Другие исследования также подчер-
кивают расширение арсенала возможностей 
психологов в связи с развитием телепсихоло-
гии [1] . Но барьерами могут становиться как 
технические, так и содержательные ограни-
чения онлайн-формата работы . Снижается 
доступность психологической помощи для 
малообеспеченных семей . Это актуализирует 
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этический вопрос применения дистанцион-
ных форм психологического сопровождения, 
связанный с относительно новой формой 
цифрового неравенства [16] . Одновременно, 
по мнению специалистов, данный формат 
работы может проигрывать традиционному в 
качестве предоставляемой помощи .

Модель оценки помощи AAAQ (наличие, 
доступность, приемлемость, качество услуг) 
оказалась эвристичной для систематизации ба-
рьеров и фасилитаторов обращения . Специали-
стами, участвующими в нашем исследовании в 
роли экспертов, было выявлено, что внимания 
на данный момент требуют все четыре ее ком-
понента . При совершенствовании службы пси-
хологической помощи необходимо учитывать 
и культуральные факторы приемлемости об-
ращения [10] . В нашем исследовании были вы-
явлены такие барьеры: особенности понимания 
психической нормы и патологии, способность 
распознавания у себя и других психического 
неблагополучия, приоритет альтернативных, 
околопсихологических видов помощи .

Основным ограничением данного иссле-
дования является то, что взгляд на проблему 
специалистов, участвующих в нашем иссле-
довании в роли экспертов, которые органи-
зуют работу служб психологической помощи, 
может не совпадать с мнением потенциаль-
ных получателей помощи . Однако мнение 
первых крайне важно, поскольку именно оно 
будет являться основой для трансформации 
системы оказания психологической помощи .

Заключение

Исследование позволило охарактери-
зовать, как видят барьеры и фасилитаторы 

обращаемости за психологической помо-
щью в системе образования специалисты, 
отвечающие за ее организацию в регионах 
России . Результаты анализа их мнений по-
зволяют заключить, что идентифицируемые 
ими барьеры и фасилитаторы согласуются 
со всеми аналитическими категориями мо-
дели AAAQ . Сегодня актуальными остают-
ся факторы, связанные с наличием служб 
психологического сопровождения в системе 
образования, доступностью этих служб для 
участников образовательных отношений, с 
приемлемостью и качеством оказываемых 
услуг . Наибольшее количество барьеров, 
выявляемых специалистами, связано с при-
емлемостью (стигматизация, нарушение 
конфиденциальности, страхи и пр .) и каче-
ством оказываемых услуг (низкий уровень 
квалификации специалистов, низкая оценка 
эффективности деятельности) .

Фасилитаторы обращения за психологи-
ческой помощью связаны в основном с до-
ступностью услуг . Меры, направленные на 
дестигматизацию психологической помо-
щи, формирование доверия к конкретному 
психологу и повышение анонимности обра-
щения, делают психологические услуги бо-
лее приемлемыми . Связанные с пандемией 
COVID-19 рост психологических проблем и 
распространенность дистанционных форм 
коммуникации явились мощным фактором 
роста доступности и приемлемости психо-
логических услуг для учащихся . Получен-
ные данные могут быть использованы для 
разработки мер по совершенствованию 
психологических служб в системе образо-
вания .
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Представлен анализ оказания экстренной психологической помощи в си-
стеме образования . Авторы отмечают, что научный интерес к оказанию 
экстренной психологической помощи в кризисных ситуациях обусловлен 
практическим запросом, так как кризисное происшествие несет угрозу для 
жизни и здоровья . Выборку составили 3 группы респондентов (12048 че-
ловек) из 75 субъектов Российской Федерации . В качестве инструмента-
рия использовались специально разработанные анкеты, позволяющие 
получить сведения по определенным индикаторам из разных источников . 
В ходе исследования проведена оценка состояния инфраструктуры, собра-
ны сведения о кадровом обеспечении, выявлены условия, оказывающие 
негативное влияние на качество и доступность экстренной и кризисной 
психологической помощи . По результатам исследования были выделены 
критерии качества и определены направления и мероприятия, необходи-
мые для оказания экстренной психологической помощи . Сделаны выводы, 
что эффективность работы по оказанию психологической помощи в кри-
зисных ситуациях зависит от наличия квалифицированных специалистов и 
просветительской работы с педагогами и родителями по развитию навыков 
раннего выявления кризисной ситуации .
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ция, система образования, кризисное состояние, мониторинговое исследо-
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Введение

В настоящее время изучение психологиче-
ских последствий кризисных ситуаций являет-
ся одной из актуальных тем научных исследо-
ваний . Кризисная ситуация в образовательной 
организации — это происшествие, которое 
причиняет вред жизни и здоровью участникам 
образовательных отношений, окружающей 

среде, организации, образовательному про-
цессу, имиджу школы и др . [4; 9; 15] .

Выраженную опасность для психологиче-
ского состояния детей представляют такие 
кризисные ситуации, в которых отмечаются: 
угроза жизни и здоровью значимым близким, 
восприимчивость информационного освеще-
ния трагических событий в СМИ, эмоциональ-
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ная дестабилизация окружающих, вынуж-
денная смена условий жизнедеятельности, 
разрыв значимых социальных контактов и др . 
[3; 5; 10] .

Анализ зарубежных исследований позво-
лил определить распространенные симптомы 
у детей, проявляющиеся во всех сферах лич-
ности и сохраняющиеся длительное время по-
сле кризисного события:

— в эмоциональной сфере отмечают та-
кие показатели, как выраженная тревога, 
близкое к паническому состояние страха;

— в когнитивной — снижение уровня ког-
нитивных процессов, фиксация на пережи-
ваниях, событиях, приведших к кризисному 
состоянию, невозможность переключиться на 
позитивные события;

— в поведенческой — избегание кри-
зисной ситуации с хаотичным движением, 
ажитация к импульсивной агрессивности с 
необходимостью разрядки вовне, вплоть до 
заторможенности, ступора;

— в соматической — хронические болез-
ненные ощущения в теле, нарушение сна, 
снижение аппетита, сомато-вегетативные, 
конверсионные реакции;

— в психической — психосенсорные рас-
стройства, ощущение измененности себя и 
окружающего мира, деперсонализация и де-
реализация [13; 14; 15] .

Экстренная психологическая помощь — 
это система краткосрочных мероприятий, 
направленных на регуляцию актуального 
психологического, психофизиологическо-
го состояния и негативных эмоциональных 
переживаний человека или группы людей, 
пострадавших в результате кризисного или 
чрезвычайного события, при помощи про-
фессиональных методов, соответствующих 
требованиям ситуации [3] .

Экстренную психологическую помощь (да-
лее — ЭПП) в образовательной среде специ-
алисты рассматривают как систему мер, за-
данную типом кризисного события, в котором 
оказались участники образовательных отно-
шений, в ситуации явной или неявной угрозы 
для их жизни и здоровья [2] .

Мы предлагаем рассматривать ЭПП в 
системе образования как деятельность, на-

правленную на организацию и реализацию 
мер вторичной и третичной профилактики 
негативных психических последствий у субъ-
ектов образовательной среды, пострадавших 
в кризисных (включая ситуации, субъективно 
воспринимаемые человеком как кризисные) 
и/или чрезвычайных ситуациях .

Программа исследования

В целях определения актуального состо-
яния экстренной психологической помощи в 
системе образования субъектов Российской 
Федерации в январе 2022 г . Московским го-
сударственным психолого-педагогическим 
университетом проводилось мониторинговое 
исследование .

Были выделены следующие задачи мони-
торинга:

1 . Оценка состояния инфраструктуры, 
обеспечивающей оказание экстренной и кри-
зисной психологической помощи обучающим-
ся, их родителям (законным представителям) .

2 . Сбор сведений о кадровом обеспечении 
оказания экстренной и кризисной психологи-
ческой помощи в системе образования .

3 . Выявление условий, оказывающих не-
гативное влияние на качество и доступность 
экстренной и кризисной психологической по-
мощи обучающимся, их родителям (законным 
представителям) .

4 . Определение направлений, необходи-
мых для развития психологической службы 
в системе образования в части оказания 
экстренной и кризисной психологической по-
мощи обучающимся, их родителям (законным 
представителям) .

Технология сбора сведений включала 
опрос трех групп респондентов:

— руководителей подразделений органов 
исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации (далее — ОИВ), осуществля-
ющих государственное управление в сфере 
образования, курирующих деятельность пси-
хологической службы в образовании (62 субъ-
екта Российской Федерации);

— руководителей центров психолого-пе-
дагогической, медицинской и социальной 
помощи, подведомственных ОИВ, осущест-
вляющих государственное управление в 
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сфере образования (426 представителей 
региональных и муниципальных центров пси-
холого-педагогической, медицинской и соци-
альной помощи из 70 субъектов Российской 
Федерации);

— педагогов-психологов, психологов, 
работающих в центрах психолого-педагоги-
ческой, медицинской и социальной помощи 
и образовательных организациях, подведом-
ственных ОИВ, осуществляющих государ-
ственное управление в сфере образования 
(11560 специалистов государственных и му-
ниципальных образовательных организаций, 
центров психолого-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи из 75 субъектов 
Российской Федерации) .

Для каждой группы респондентов были 
разработаны специальные анкеты .

Результаты

В большинстве регионов, принявших 
участие в мониторинге, созданы постоянно 
действующие антикризисные подразделения, 
оказывающие ЭПП участникам образова-
тельных отношений в чрезвычайных и кризис-
ных ситуациях (рис . 1) .

Во всех регионах Уральского федерально-
го округа функционируют постоянно действу-
ющие антикризисные подразделения .

В Дальневосточном и Северо-Западном 
округах в большинстве субъектов подобные 
подразделения отсутствуют . В Дальневосточ-

ном федеральном округе об этом заявили 
представители 6 регионов из 8 .

В регионах, в которых отсутствуют посто-
янно действующие антикризисные подразде-
ления, их функции выполняют:

— кризисный центр при психиатрической 
больнице (Тульская область);

— подразделения МЧС России (Томская, 
Мурманская области, Камчатский край);

— подразделения, оказывающие дистан-
ционную психологическую помощь (детский 
телефон доверия) (Владимирская, Кировская 
области);

— ППМС-центры (Псковская, Орловская, 
Калужская, Сахалинская области, Республи-
ка Бурятия, Приморский край, Ненецкий авто-
номный округ);

— центры практической психологии и 
психолого-педагогической реабилитации (Мо-
сковская, Новосибирская области, Кабарди-
но-Балкарская Республика);

— базовые психологические кабинеты 
(Чукотский автономный округ) .

Общая штатная численность специалистов 
антикризисных подразделений варьируется от 3 
до 118 человек (рис . 2) . Только в двух регионах 
Приволжского федерального округа (Самар-
ская область и Удмуртская Республика) значе-
ние данного показателя превышает 100 человек 
(116 и 118 специалистов соответственно) . В дан-
ных регионах антикризисные подразделения 
представлены несколькими организациями .

Рис. 1 . Наличие в субъектах Российской Федерации постоянно действующих 
антикризисных подразделений
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Структура антикризисных подразделений 
по оказанию ЭПП обучающимся может быть 
представлена: одной организацией; подраз-
делением в одной организации; несколькими 
организациями .

По данным мониторинга, наиболее рас-
пространенным является вариант, когда 
антикризисное подразделение представлено 
структурным подразделением в одной орга-
низации (рис . 3) .

Участникам мониторинга предлагалось 
перечислить порядок действий на уровне 
ОИВ, осуществляющего государственное 

управление в сфере образования, по ока-
занию ЭПП участникам образовательных 
отношений в кризисных и чрезвычайных 
ситуациях .

По данным мониторинга, проработан-
ный алгоритм действий по оказанию ЭПП, 
включающий организационные, координа-
ционные, методические и ресурсные функ-
ции, существует в большинстве субъектов 
Российской Федерации (рис . 4) . Среди 
субъектов, где функционируют постоянно 
действующие антикризисные подразделе-
ния, выше доля тех, которые представили 

Рис. 3 . Распределение антикризисных подразделений в зависимости от организационной структуры

Рис. 2 . Распределение антикризисных подразделений по численности штатных специалистов
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проработанный алгоритм действий по ока-
занию ЭПП .

В каждом пятом субъекте было зафиксиро-
вано от 10 до 50 чрезвычайных/кризисных си-
туаций, в которых оказывалась ЭПП на уровне 
субъекта Российской Федерации (рис . 5) . Хотя 
количество регионов с высоким уровнем риска 
возникновения подобных ситуаций в целом не-
велико (6 регионов), высокая частотность это-
го показателя является тревожным сигналом .

В регионах, в которых за последние 5 лет 
не происходили кризисные события, чаще от-
сутствуют постоянно действующие антикри-
зисные подразделения по оказанию ЭПП, чем 
в регионах с количеством подобных событий 
более 10 (рис . 6) .

В чрезвычайных/кризисных ситуациях 
к оказанию ЭПП привлекаются сотрудники 
ППМС-центров .

Предлагалось оценить, оказывалась ли 
специалистами ППМС-центров в 2021 г . по-
мощь в каждом из 5 типов событий .

Было зафиксировано два вооруженных 
нападения в образовательных организациях . 
ЭПП обучающимся, их родителям (законным 
представителям), педагогическим работни-
кам оказывали специалисты ППМС-центров 
Московского района Санкт-Петербурга и 
«Центра психолого-педагогической реабили-
тации и коррекции «Росток»» (г . Казань) .

Суицид/попытка суицида обучающегося . 
ЭПП оказывалась в этой ситуации в 138 орга-

Рис. 4 . Линейчатые диаграммы наличия в субъектах Российской Федерации проработанного алгоритма 
действий по оказанию экстренной психологической помощи

12,9%

25,9%

2,9%

Рис. 5 . Количество событий за последние 5 лет, требующих оказания экстренной психологической помощи
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низациях (32% от общего количества ППМС-
центров) . Как правило, это были единичные 
случаи (11%) либо 2—3 случая (9%) в течение 
2021 г .

В ситуации насилия в отношении обуча-
ющихся ЭПП оказывалась в 72 организациях 
(17% от общего количества ППМС-центров) .

В конфликтных ситуациях среди обуча-
ющихся, родителей (законных представите-
лей), педагогических работников ЭПП ока-
зывалась в 200 организациях (47% общего 
количества ППМС-центров) . По оценкам ре-
спондентов, специалистам в 2021 г . приходи-
лось работать с 2—3 такими случаями (15%), 
реже — с 4—5 случаями (10%) .

В 17 организациях ЭПП оказывалась в 
сопровождении траурных мероприятий (8% 
от общего количества ППМС-центров) . Как 
правило, это были в 2021 г . единичные случаи 
(1 случай — 4%, 2—3 случая — 3%) .

При оказании ЭПП могут возникать раз-
личные трудности как на региональном уров-
не, так и на уровне организации и конкретно-
го специалиста (рис . 7) .

Все респонденты основную сложность при 
оказании ЭПП видят в дефиците профильных 
специалистов .

Для руководителей ОИВ, осуществляю-
щих государственное управление в сфере об-
разования, второе место по значимости зани-
мает трудность, связанная с территориальной 

удаленностью образовательных организаций . 
Руководители ППМС-центров и специалисты-
психологи отмечают недостаточный уровень 
материально-технического обеспечения пси-
хологической службы (37% и 36% соответ-
ственно) .

Руководителей и специалистов ППМС-
центров волнует низкий уровень оплаты труда 
(34% и 35%), для большинства руководителей 
ОИВ это не является фактором, сильно ос-
ложняющим оказание ЭПП участникам обра-
зовательных отношений (19%) .

Руководители ОИВ указывали на отсут-
ствие правовой регламентации, алгоритма 
оказания ЭПП в системе образования — 
40%, среди руководителей организаций зна-
чение данного показателя составляет 30%, а 
для специалистов — 18% . Отсутствие прак-
тики и регламентов межведомственного вза-
имодействия мешает организовывать ЭПП в 
первую очередь руководителям организаций 
(ППМС-центров) — 36%, реже на это ука-
зывали специалисты (29%) и руководители 
ОИВ (27%) .

Участники мониторинга оценивали, в ка-
кой степени предложенные критерии отража-
ют качество оказания экстренной психологи-
ческой помощи по 10-балльной шкале .

Все участники высоко оценили критерий 
«повышение уровня доступности психоло-
гической помощи для участников образова-

Рис. 6 . Распределение регионов по наличию постоянно действующих антикризисных подразделений 
в зависимости от количества событий за последние 5 лет, требующих оказания ЭПП
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тельного процесса, оказавшихся в кризисных 
и чрезвычайных ситуациях» . Руководители 
подразделений ОИВ оценили его на уровне 
8,85 баллов (рис . 8) .

Руководители организаций, оказывающих 
психологическую помощь населению, оцени-
ли данный критерий на уровне 8,38 баллов . 
А специалисты, оказывающие психологиче-
скую помощь детям и их родителям (законным 
представителям), оценили его максимально 
высоко (7,59 баллов) . Наибольшие оценки по-
ставили специалисты из Северо-Западного 
(7,8 балла), Уральского и Центрального (по 
7,7 балла) федеральных округов . Ниже всех 
данный критерий оценили в Северо-Кавказ-

ском федеральном округе, что в целом кор-
релирует с оценками руководителей подраз-
делений ОИВ .

На второе место был поставлен критерий 
«повышение осведомленности участников 
образовательного процесса о возможностях 
обращения за соответствующей помощью в 
кризисных и чрезвычайных ситуациях» . Че-
тыре региона высоко оценили критерий «по-
вышение информированности населения об 
услугах психологических центров в кризисных 
и чрезвычайных ситуациях» (выше 9,0 бал-
лов): Сибирский, Дальневосточный, Северо-
Западный и Уральский федеральные округа, 
тогда как в Северо-Кавказском федеральном 

Рис. 7 . Трудности, возникающие при оказании ЭПП в кризисных ситуациях 
и чрезвычайных происшествиях
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округе данный критерий руководители под-
разделений ОИВ оценили только на 7 баллов .

Критерий «снижение уровня интенсив-
ности острых стрессовых реакций у постра-
давших, оптимизация их актуального психи-
ческого состояния» участниками был оценен 
неоднозначно . Руководители всех уровней 
данный критерий поставили на третье место, 
специалисты смогли отнести данный крите-
рий только на 5 место .

Критерий «функционирование постоянно 
действующего антикризисного подразделе-
ния (в системе образования) в каждом субъ-
екте Российской Федерации» руководители 
всех уровней поставили на 4 место, специ-
алисты поставили этот критерий на 3 место .

Не во всех субъектах Российской Федера-
ции функционируют постоянно действующие 
антикризисные подразделения в системе об-
разования . Есть те, кто может с уверенностью 
говорить о влиянии наличия таких подраз-
делений на качество оказания ЭПП, и те, кто 
может только это предположить . Полученные 

оценки по данному критерию в зависимости 
от региона также показывают различия .

По результатам опроса руководителей 
ОИВ оценка критерия «уровень научно-мето-
дического и материально-технического обе-
спечения деятельности специалистов анти-
кризисного подразделения» варьируется от 
8,9 баллов в Дальневосточном федеральном 
округе до 5,6 баллов в Северо-Кавказском 
федеральном округе . Также разброс в оцен-
ках отмечен в опросе руководителей орга-
низаций, осуществляющих психологическую 
помощь: от 8,7 баллов в Дальневосточном 
федеральном округе до 6,8 баллов в Сибир-
ском федеральном округе .

Специалисты, оказывающие психологиче-
скую помощь, поставили критерий, отража-
ющий качество оказания ЭПП, на четвертое 
место, а средние оценки в зависимости от ре-
гиона варьируются от 7,1 до 6,6 баллов, что го-
ворит о согласованности полученных оценок .

Критерий «динамика количества обра-
щений по вопросам получения ЭПП в рамках 

Рис. 8 . Оценка качества оказания экстренной психологической помощи
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деятельности бесплатных анонимных служб» 
с точки зрения руководителей подразделе-
ний ОИВ отражает качество оказания ЭПП в 
среднем на уровне 7,6 баллов .

В опросе руководителей организаций, 
осуществляющих психологическую помощь, 
оценки критерия, отражающего качество 
оказания ЭПП, варьируются от 7,2 (Дальнево-
сточный федеральный округ) до 5,9 (Южный 
федеральный округ) .

На последнем месте оказался критерий, 
отражающий «снижение численности несо-
вершеннолетних с отклоняющимся и делинк-
вентным поведением в сравнении с предыду-
щим периодом в регионе» .

Выводы

Результаты проведенного исследования 
показали, что участники мониторинга оцени-
вают качество оказания экстренной психоло-
гической помощи в большей степени благо-
даря следующим критериям:

— повышение доступности психологиче-
ской помощи для участников образователь-
ного процесса, оказавшихся в кризисных и 
чрезвычайных ситуациях;
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29 июля 2022 г . в соответствии с п . 5 Пла-
на мероприятий Совета при Правительстве 
Российской Федерации по вопросам попечи-
тельства в социальной сфере на 2022 г . со-
стоялась конференция «Итоги первого полу-
годия реализации Межведомственного ком-
плексного плана мероприятий по повышению 
доступности среднего профессионального и 
высшего образования для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, в 
том числе профориентации и занятости ука-
занных лиц и Межведомственного комплекс-
ного плана мероприятий по развитию инклю-
зивного общего и дополнительного образова-

ния, детского отдыха, созданию специальных 
условий для обучающихся с инвалидностью, 
с ограниченными возможностями здоровья 
на долгосрочный период (до 2030 года)» (да-
лее — Конференция) .

В Конференции приняли участие предста-
вители федеральных и региональных органов 
исполнительной власти в области образования 
и социальной защиты населения, образова-
тельных организаций высшего образования, 
главные внештатные педагоги-психологи, ру-
ководители общественных организаций и НКО . 
Профессиональный форум, в котором участво-
вал 421 человек, прошел в смешанном форма-
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те на площадке Московского государственного 
психолого-педагогического университета1 .

Уполномоченный при Президенте Рос-
сийской Федерации по правам ребенка 
М .А . Львова-Белова представила доклад 
«Предложения и рекомендации по реализа-
ции МКП от института уполномоченных по 
правам ребенка» .

Основными докладчиками Конферен-
ции стали: заместитель Министра науки и 
высшего образования Российской Феде-
рации Д .В . Афанасьев, заместитель Мини-
стра просвещения Российской Федерации 
Д .Е . Грибов, заместитель Министра труда и 
социальной защиты населения Российской 
Федерации А .В . Вовченко . В своих выступле-
ниях представители федеральных органов 
исполнительной власти проинформировали 
участников Конференции о текущем состоя-
нии и промежуточных результатах выполне-
ния МКП за период январь-июль 2022 года .

Руководители региональных органов ис-
полнительной власти в области образования 
О .Г . Антонова (Ивановская область), Э .В . Ша-
монова (Приморский край), М .В . Быкова (Там-
бовская область), А .Н . Головнин (Новосибир-
ская область), М .А . Тетерук (Волгоградская 
область) в своих сообщениях поделились 
информацией о региональном опыте, пробле-
мах и возможных решениях на начальном эта-
пе реализации Межведомственных комплекс-
ных планов по доступности всех уровней об-
разования для лиц с инвалидностью и ОВЗ2 .

Спикеры отметили, что принципиальное 
значение для успешного выполнения меро-
приятий МКП имеет:

• организация межведомственного вза-
имодействия и координация работы ответ-
ственных за реализацию МКП;

• повышение роли региональных систем 
образования для достижения целей и задач 
МКП;

• более широкое привлечение к выпол-
нению МКП профессиональных и обществен-
ных организаций, а также НКО, работающих 

в области образовательной и социальной 
инклюзии .

Экспертная оценка первых итогов реа-
лизации мероприятий МКП и предложения 
по их корректировке были представлены в 
сообщениях членов Совета Е .Ю . Клочко и 
В .В . Рубцова .

Е .Ю . Клочко ознакомила участников с 
результатами анализа региональных планов 
и первых итогов их реализации . Эксперт от-
метила важное значение МКП для долгосроч-
ного развития инклюзивного образования на 
всех его уровнях . Она подчеркнула, что до-
кумент должен стать основой для реальных 
изменений в сфере развития инклюзивного 
образования в стране до 2030 года .

Результаты анализа региональных планов 
показали, что в 44,6% субъектов Российской 
Федерации межведомственные планы ут-
верждены только региональным органом ис-
полнительной власти в сфере образования, 
в 18% субъектов — планы утверждены со-
вместным приказом органов исполнительной 
власти в сфере образования, социальной за-
щиты и здравоохранения, в 37% регионов — 
планы утверждены правительством субъекта 
Российской Федерации . Причем, как показа-
ла экспертиза, качество планов и указанная 
в них межведомственность в подходах к вы-
полнению мероприятий напрямую зависят от 
того, кем утверждены планы субъектов . При-
мечательно, что к разработке региональных 
межведомственных планов были привлече-
ны общественные организации инвалидов и 
профильные НКО только в 21% регионов, в 
остальных субъектах такого сотрудничества 
не выстроено . При этом Министерство про-
свещения Российской Федерации рекомендо-
вало субъектам привлекать к разработке ре-
гиональных планов общественные организа-
ции инвалидов, региональные родительские 
организации и профильные СО НКО .

В 42,2% субъектов Российской Феде-
рации МКП предусматривают межведом-
ственное взаимодействие, в 12% субъектов 

1 Программа Конференции размещена в Приложении .
2 С предложениями и рекомендациями участников Конференции по выполнению мероприятий МКП можно ознако-
миться по ссылке: https://drive .google .com/drive/folders/1lzYYR4vUgOOAymKZZO8MbJKom2KWtIY-?usp=sharing
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предусматривают взаимодействие только с 
региональными органами власти в сфере со-
циальной защиты . Остальная часть субъектов 
при разработке межведомственного плана не 
ориентировалась на межведомственное вза-
имодействие .

К выполнению МКП на уровне регионов 
в должной мере не привлечены НКО, роди-
тельские и общественные организации ин-
валидов: только 31% субъектов Российской 
Федерации предполагает сотрудничество с 
указанными организациями при реализации и 
мониторинге стратегических и практических 
изменений в сфере развития инклюзивного 
процесса в образовании . При этом качество 
стратегического планирования во многом 
зависит от конкретности результата планиру-
емых мероприятий . В МКП большинства реги-
онов (66%) планируемые мероприятия опре-
делены неконкретно и требуют доработки .

С учетом результатов анализа в сообще-
нии сформулированы и даны конкретные пред-
ложения и рекомендации по реализации МКП . 
В качестве эффективных мер рекомендуется:

• в соответствии с межведомственным 
характером МКП рекомендовать субъектам 
Российской Федерации утверждение МКП и 
контроль за его реализацией органами испол-
нительной власти регионов, уровень которых 
обеспечивает межведомственное взаимодей-
ствие для ведомств образования, социальной 
защиты, здравоохранения, культуры и спорта;

• регулярное проведение стратегических 
сессий с региональными органами власти в 
сфере образования, социальной защиты и 
здравоохранения по обсуждению единых тре-
бований к региональным планам и их реали-
зации на плановый период в целях развития 
инклюзивного общего и дополнительного об-
разования;

• в целях создания ресурсной сети реги-
ональных организаций, развивающих инклю-
зивное дошкольное, общее и дополнительное 
образование, осуществления ресурсного, 
координационного и научно-методического 
обеспечения, а также экспертной деятельно-
сти в части реализации МКП создать на базе 
МГППУ Федеральный ресурсный центр по 
развитию инклюзивного образования;

• скорректировать пункт 4 .1 федераль-
ного МКП по развитию ранней коррекционной 
помощи с учетом развития системы ранней по-
мощи детям от 0 до 3 лет в соответствии с Кон-
цепцией развития в Российской Федерации 
системы комплексной реабилитации и абили-
тации инвалидов, в том числе детей-инвали-
дов, на период до 2025 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 18 декабря 2021 г . № 3711-р;

• дополнить мероприятия МКП мерами по 
обеспечению образовательных организаций 
специальным дидактическим оборудованием, 
специальными техническими и ассистивными 
средствами, включая средства альтернатив-
ной дополнительной коммуникации;

• рассмотреть вопрос по созданию ра-
бочей группы при Экспертном Совете Мини-
стерства просвещения Российской Федера-
ции по комплексному сопровождению детей 
с тяжелыми и множественными нарушениями 
развития, внести отдельный пункт в МКП по 
данному направлению;

• привлечь региональные организации 
Министерства культуры Российской Федера-
ции и Министерства спорта Российской Феде-
рации к реализации МКП и подготовке кадров 
для работы в дополнительном образовании, 
разработке и сетевой реализации адаптиро-
ванных основных образовательных программ, 
обеспечению доступности организаций допол-
нительного образования и предоставляемых 
услуг для детей с инвалидностью и ОВЗ;

• рекомендовать широкое привлечение 
на уровне субъектов Российской Федерации 
общественных организаций инвалидов, про-
фильных СО НКО к реализации и мониторин-
гу стратегических и практических изменений 
в сфере развития инклюзивного процесса 
в образовании, а также изучение родитель-
ского запроса по данной тематике, включая 
инклюзивный летний отдых, специализиро-
ванные лагерные смены, летние лагеря в ор-
ганизациях образования .

В .В . Рубцов в своем сообщении остано-
вился на организационно-управленческих 
условиях, обеспечивающих успешность реа-
лизации мероприятий МКП и системное раз-
витие инклюзивного образования на всех его 
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уровнях . В рамках МКП к таким условиям от-
носятся разрабатываемые модели, стандар-
ты и стандартизированные методы работы с 
проблемами образовательной и социальной 
инклюзии . Это, прежде всего, указанные в со-
ответствующих мероприятиях МКП:

• типовая модель инклюзивной образо-
вательной организации (с учетом принципа 
непрерывности образования предложено 
включать в МКП разработку модели инклю-
зивной организации среднего профессио-
нального образования и модель инклюзивной 
образовательной организации высшего обра-
зования — п . I .1 .1);

• новая модель деятельности центров 
психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи, способствующих раз-
витию комплексного сопровождения детей с 
инвалидностью и ОВЗ (п . V .1);

• стандарт деятельности ПМПК (п . V .2);
• стандарт (стандартизированный метод) 

выявления и оценки лучших практик соци-
альной и образовательной инклюзии, осно-
ванный на принципе доказательности (метод 
определяет характер деятельности Лаборато-
рий, создаваемых на базе вузов, имеющих в 
своей структуре РУМЦ — п .п . II .4 .2 ., I .4 .6);

• пилотная модель реабилитации студен-
та с инвалидностью на базе РГСУ и МГППУ 
(п . II .4 .1) .

Экспертом предложено уточнить форму-
лировки и задачи по реализации соответству-
ющих мероприятий в рамках МКП, обратить 
особое внимание на новизну и требования к 
выполнению этих мероприятий .

По мнению В .В . Рубцова, целесообразно 
также специально рассмотреть вопрос о раз-
работке и принятии Национальной стратегии 
развития инклюзивного образования в Рос-
сийской Федерации . И хотя разработка та-
кой Стратегии формально выходит за рамки 
МКП, востребованность в ней в настоящее 
время возрастает, что связано с новыми со-
циальными рисками и вызовами .

В новых условиях Стратегия может стать 
важным ориентиром в решении проблем об-
разовательной и социальной инклюзии, а 
в итоге — актуальным инструментом каче-
ственного выполнения мероприятий МКП .

В ходе последующей дискуссии по вопро-
сам реализации МКП участниками Конферен-
ции, представителями профессионального 
сообщества и родительской общественности 
были сделаны предложения, которые также 
следует учесть при корректировке меропри-
ятий МКП .

Д.Г. Гурцкая в своем выступлении рас-
сказала о практике работы Центра соци-
альной интеграции Дианы Гурцкой, который 
реализует программы дополнительного об-
разования для незрячих детей, и предложила 
использовать опыт работы данного центра 
при вовлечении детей с инвалидностью в со-
циокультурную деятельность (предусмотрено 
п . II .3 .7 . МКП) .

Ф.Р. Мухамеджан представила информа-
цию о системном опыте работы Благотвори-
тельного фонда «Искусство, наука и спорт» 
с людьми с нарушениями зрения, а также о 
реализуемых Фондом проектах, направлен-
ных на совершенствование компетенций, 
необходимых педагогам и сотрудникам обра-
зовательных организаций для коммуникации 
со студентами с инвалидностью . Ф .Р . Муха-
меджан предложила включить в программы 
повышения квалификаций ППС вузов специ-
альный образовательный курс, направлен-
ный на формирование компетенций профес-
сорско-преподавательского состава в части 
тьюторского сопровождения студентов с 
нарушениями зрения (предложение соответ-
ствует п . II .2 .6 . МКП) .

Конкретные предложения по корректиров-
ке мероприятий МКП внесены на основе де-
тального анализа, проверенного руководите-
лем сети РУМЦ А.А. Бикбулатовой . Ею отме-
чена необходимость отработки механизмов 
сотрудничества РОИВ, БПОО, РУМЦ СПО, 
ПМПК, СЗН с вузами в рамках межведом-
ственного взаимодействия; а также включе-
ния в региональные программы, регламенты 
дорожных карт заключений соответствующих 
соглашений (п . I .2 .3 ., п . I .4 .1 .) .

Предложено также ежегодное проведение 
повышения квалификации экспертов, участву-
ющих в оценочных мероприятиях по вопросам 
организации инклюзивного профессиональ-
ного образования и создания специальных 
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условий для получения профессионального 
образования инвалидами и лицами с ОВЗ, на 
базе вузов, в которых функционируют РУМЦ, а 
также на базе профильных федеральных цен-
тров (п . I .2 .5 .) . Представлен пакет изменений 
формулировок, которые необходимо внести в 
соответствующие пункты МКП .

М.А. Тетерук в своем докладе рассказала 
о промежуточных результатах выполнения 
МКП на территории Волгоградской области 
и представила разработанные на уровне ре-
гиона новые нормативы финансирования по-
лучения образования обучающимися с огра-
ниченными возможностями здоровья в со-
ответствии с ФГОС для обучающихся с ОВЗ 
в зависимости от нозологии . Внедряемые в 
Волгоградской области нормативы финанси-
рования получения образования такими обу-
чающимися могут быть взяты за основу для 
дальнейшей работы в рамках выполнения п . 
I .1 .5 . МКП .

В докладе А.Л. Битовой прозвучали пред-
ложения, которые следует учесть при выпол-
нении мероприятий МКП:

— создать при Минпросвещения России 
межведомственную рабочую группу, вклю-
чающую представителей Министерства 
просвещения Российской Федерации, Мини-
стерства науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации, Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации, 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, Рособрнадзора, ИКП РАО, ВОР-
ДИ, Альянса «Ценность каждого», других 
общественных организаций, и подготовить 
согласованные предложения для внесения 
дополнений в межведомственные комплекс-
ные планы;

— подготовить рекомендации в адрес 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации по 
созданию нормативно-правовых, организа-
ционно-методических, материально-техниче-
ских, кадровых, финансовых и иных условий 
развития качественного образования детей с 
ТМНР;

— в целях организации взаимодействия и 
преемственности в образовании и социали-
зации обучающихся и использования СИПР в 

качестве общего инструмента для достижения 
целей формирования жизненных компетен-
ций разработать и утвердить примерный по-
рядок междисциплинарного взаимодействия 
образовательных организаций и учреждений 
социального (стационарного) обслуживания, 
в которых проживают дети и взрослые с на-
рушениями интеллекта, с ТМНР .

С.В. Алехина в своем выступлении пред-
ставила информацию о ходе выполнения п . 
I .1 .1 . МКП в части, касающейся разработки 
единых критериев оценки инклюзивной об-
разовательной организации в сфере обще-
го, дополнительного образования и Типовой 
модели инклюзивной образовательной орга-
низации, указала на необходимость при раз-
работке такого типа моделей ориентировать-
ся на принцип непрерывности инклюзивного 
образования, разрабатывать модели для всех 
этапов обучения детей (включено в План 2023 
года) .

Участники Конференции согласились с 
предложением о том, что первостепенной 
задачей, решение которой позволит лучше 
организовать своевременное и качественное 
выполнение всего комплекса действий МКП, 
может стать проведение стратегических сес-
сий, где будут обсуждаться этапы и условия 
реализации конкретных мероприятий . В этой 
связи было предложено 1-ую стратегическую 
сессию «Разработка и апробация на базе уни-
верситетов ФГБОУ ВО МГППУ и ФГБОУ ВО 
«РГСУ» пилотной модели реабилитации сту-
дента с инвалидностью с учетом имеющихся 
вариативных возможностей указанных орга-
низаций (университетская клиника, санато-
рии и пр .)» провести в сентябре 2022 г . (г . Пя-
тигорск, ответственные: А .А . Бикбулатова, 
Г .Г . Саитгалиева, МГППУ, РГСУ), 2-ую стра-
тегическую сессию «Выявление, оценка и 
тиражирование лучших инклюзивных практик 
на основе метода доказательности» провести 
в октябре 2022 г . (г . Москва, МГППУ, АСИ; 
ответственные: В .В . Рубцов, Е .Ю . Клочко, 
А .А . Бикбулатова) .

Участники Конференции решили:
1 . С целью обобщения предложений и ре-

комендаций по корректировке и реализации 
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мероприятий МКП создать рабочую группу из 
заинтересованных членов Совета, представи-
телей Минобрнауки России, Минпросвещения 
России, Минтруда России . В срок до 15 сен-
тября 2022 г . представить согласованные 
предложения по корректировке МКП в Совет 
(ответственные: Е .Ю . Клочко, В .В . Рубцов) .

2 . Согласовать и представить в Совет План 
проведения стратегических сессий по выпол-
нению наиболее актуальных мероприятий МКП 
на период до июня 2023 года (срок: 10 сентября 

2022 г ., ответственные: Е .Ю . Клочко, В .В . Руб-
цов, А .А . Бикбулатова, Г .Г . Саитгалиева) .

Участники выразили благодарность Со-
вету и его руководителю Т .А . Голиковой, 
дали высокую оценку работе Конференции 
как важному этапу реализации мероприятий 
МКП, подтвердили намерение активно уча-
ствовать в выполнении этих мероприятий .

По поручению Совета:
Е.Ю. Клочко, В.В. Рубцов

С организованной на Конференции дискуссией участников можно ознакомиться по ссылкам:
https://rutube .ru/video/aa22fa83eac972904ec635232503d0bb

https://vk .com/video-38093474_456239332
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Совет при Правительстве Российской Федерации
по вопросам попечительства в социальной сфере

при поддержке

Министерства высшего образования и науки Российской Федерации
Министерства просвещения Российской Федерации

Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации

Конференция
Итоги первого полугодия реализации межведомственных 

комплексных планов по доступности всех уровней образования 
для лиц с инвалидностью и ОВЗ

ПРОГРАММА

29 июля 2022 года
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10.00—13.00 Конференция: площадка ФГБОУ ВО МГППУ
10.00—10.15 Львова-Белова Мария Алексеевна, уполномоченный при Президенте Рос-

сийской Федерации по правам ребёнка — «Предложения и рекомендации по 
реализации МКП от института уполномоченных по правам ребенка»

Модераторы: Клочко Елена Юрьевна, руководитель секции «Дети и взрослые с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидностью» Совета при Правительстве 
Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере, предсе-
датель Совета Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ)
Рубцов Виталий Владимирович, руководитель секции «Образование и воспита-
ние» Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечитель-
ства в социальной сфере

10.15—11.00 1. Итоги первого полугодия реализации Межведомственного комплексного 
плана мероприятий по повышению доступности среднего профессионального 
и высшего образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья, в том числе профориентации и занятости указанных лиц и 
Межведомственного комплексного плана мероприятий по развитию инклю-
зивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, созданию 
специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с ограниченными 
возможностями здоровья на долгосрочный период (до 2030 года)

Основные доклады (до 15 мин):
Афанасьев Дмитрий Владимирович, заместитель Министра науки и высшего 
образования Российской Федерации — «Профориентация, сопровождение об-
учения и содействие в трудоустройстве для людей с инвалидностью в системе 
высшего образования в контексте реализации МКП»
Бугаев Александр Вячеславович, первый заместитель Министра просвещения 
Российской Федерации — «О промежуточных результатах исполнения Межведом-
ственного комплексного плана мероприятий по развитию инклюзивного общего и 
дополнительного образования, детского отдыха, созданию специальных условий 
для обучающихся с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья на 
долгосрочный период (до 2030 года) в 2022 году»
Вовченко Алексей Витальевич, заместитель Министра труда и социальной 
защиты населения Российской Федерации — «О выполнении межведомственных 
комплексных планов по доступности всех уровней образования для лиц с инва-
лидностью и ОВЗ в контексте реализации мероприятий госпрограммы «Доступная 
среда», а также о мерах повышения занятости инвалидов»

11.00—11.20 Экспертная оценка первых итогов реализации планов и предложения 
по их корректировке (доклады до 10 мин):

Клочко Елена Юрьевна, руководитель секции «Дети и взрослые с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидностью» Совета при Правительстве 
Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере, предсе-
датель Совета Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ)
Рубцов Виталий Владимирович, руководитель секции «Образование и воспита-
ние» Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечитель-
ства в социальной сфере
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11.20—12.00 2. О промежуточных результатах реализации 
Межведомственных комплексных планов: региональный опыт — 

проблемы и ответственные решения
Выступления (до 10 мин)

Антонова Ольга Генриховна, начальник Департамента образования Ивановской 
области
Шамонова Эльвира Викторовна, заместитель Председателя Правительства 
Приморского края, министр образования Приморского края
Быкова Марина Васильевна заместитель начальника управления образования и 
науки Тамбовской области
Головнин Андрей Николаевич, заместитель министра — начальник управления 
профессионального образования и подготовки трудовых ресурсов министерства 
образования Новосибирской области 

12.00—12.50 3. Дискуссия: риски реализации, позитивный опыт и предложений 
по выполнению мероприятий МКП

Выступления (до 5 мин)
Гурцкая Диана Гудаевна, член Общественной палаты Российской Федерации, 
председатель Комиссии по доступной среде и развитию инклюзивных практик — 
«О вовлечении обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в социально-культурную 
деятельность»
Мухомеджан Фатима Рафиковна, директор благотворительного фонда «Ис-
кусство, наука и спорт» — «О реализации комплекса мер поддержки повышения 
доступности образования для людей с нарушением зрения и включения, обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья в социокультурную деятель-
ность: системный опыт Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт»
Бикбулатова Альбина Ахатовна, проректор по учебно-воспитательной работе 
МГУПП, руководитель Проектного офиса РУМЦ Минобрнауки России — «О 
реализации Федеральной сетью Ресурсных учебно-методических центров по 
обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья меропри-
ятий МКП»
Тетерук Марина Анатольевна, заместитель председателя Комитета образова-
ния, науки и молодежной политики Волгоградской области — «Об установлении 
коэффициентов финансирования образования, обучающихся с ОВЗ и инвалидно-
стью: опыт Волгоградской области»
Битова Анна Львовна, председатель правления РБОО «Центр лечебной педаго-
гики» — «Мониторинг МКП в части образования и отдыха детей с тяжёлыми и 
множественными нарушениями развития (ТМНР)»
Алехина Светлана Владимировна, директор Института проблем инклюзивного 
образования ФГБОУ ВО МГППУ — «Модель инклюзивной образовательной 
организации в контексте выполнения мероприятий МКП»
Обмен мнениями (желающие)

12.50—13.00 Подведение итогов конференции — В.В. Рубцов


