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Трудности в обучении и школьная неуспешность в фокусе 
психолого-педагогических исследований

Данные современных международных исследований качества образовательных достижений, 
отечественных психолого-педагогических и социологических исследований показывают, что число 
российских школьников, испытывающих трудности в обучении, не достигающих пороговых значе-
ний функциональной грамотности, значительно и имеет тенденцию к нарастанию (в части, напри-
мер, естественно-научной грамотности).

Серьезным вызовом к возможностям современной системы школьного образования обеспе-
чить качественное обучение всех стал рост разнообразия ученического контингента, обусловлен-
ный демографическими и социально-политическими факторами: в школу приходит все больше 
детей с ОВЗ и инвалидностью, из семей мигрантов, беженцев, из неполных семей, детей-сирот.

 Проблема трудностей в обучении имеет серьезные антропологические и социально-эконо-
мические измерения. Школьная неуспешность является значимым предиктором профессиональ-
ной и социальной неуспешности на следующих возрастных этапах. Негативные эффекты данной 
проблемы проявляются в судьбах конкретных детей, сказываются на благополучии территорий, 
имеют долгосрочное влияние на качество человеческого капитала страны, особенно в условиях 
сокращения численности населения.

По данным опросов, педагоги, педагоги-психологи, руководители образовательных организа-
ций и родители испытывают в той или иной степени дефицит знаний и компетенций в области 
профилактики и преодоления трудностей в обучении, формулируют запрос к психолого-педагоги-
ческой науке. В свою очередь для науки данная проблематика открывает широкие возможности 
импакта, генерации и мобилизации знаний для решения острой проблемы, продвижения доказа-
тельного подхода в образовательной политике и практике.

При этом можно утверждать, что тема неуспешности, неуспеваемости, трудностей в обучении 
в отечественной науке имела непростую судьбу. Первоначально горячий интерес к ее изучению, 
в том числе для «борьбы с второгодничеством», опирающийся как на потенциал идей Л.С. Выгот-
ского, так и на достижения зарубежной науки того времени (А.Р. Лурия, П.П. Блонский и др.), был 
на длительный период «охлажден» кампанией против педологии.

В дальнейшем советские и российские исследователи обращались к этой теме, однако при на-
личии ряда глубоких и оригинальных работ данная проблематика не вошла в число приоритетных, 
не стала предметом масштабных комплексных, лонгитюдных исследований, не стимулировала 
появление оригинальных, имеющих мировое значение теорий и научных школ. Развитие данного 
направления шло в изоляции от мировых тенденций и в значительной степени без опоры на по-
тенциал культурно-исторической теории. Наука не предоставила практикам полноценного набора 
средств для диагностики, профилактики и преодоления проблемы.

Признание масштаба и значимости проблемы трудностей в обучении на государственном 
уровне в последние годы стимулировало рост интереса со стороны университетской и затем ака-
демической науки к исследованиям в данной области.

В период 2020—2022 гг. научными коллективами ФГБОУ ВО МГППУ, НИУ ВШЭ, образова-
тельных учреждений стран содружества и региональных центров России были проведены иссле-
дования по широкому спектру проблемы трудностей в обучении и школьной неуспешности, в том 
числе «Разработка и апробация целевой модели системы профилактики и коррекции трудностей 
в обучении у обучающихся, имеющих соответствующие риски неблагоприятных социальных ус-
ловий» (2020), «Формирование психологической компоненты методической подготовки будущего 
учителя, необходимой для анализа причин ошибок учащихся в целях развития их предметного по-
нятийного мышления в процессе решения учебных задач» (2021—2022), «Диагностика трудностей 
в обучении у обучающихся начальной школы» (2022). Началось первое российское лонгитюдное 
исследование факторов образовательной неуспешности (2022).

С 2020 года работает постоянно действующий семинар МГППУ и Института образования НИУ 
ВШЭ «Школьная неуспешность: профилактика, диагностика, преодоление». Он стал площадкой 
коммуникации исследователей, политиков и практиков, а также платформой общественной кон-
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солидации для продвижения проблемы школьной неуспешности в повестку национальной обра-
зовательной политики. В 2022 году ведущие российские ученые и специалисты Российской ака-
демии образования обсудили тему академической неуспешности на тематическом круглом столе. 
В 2023 году конкретные аспекты проблемы включены в «Перечень актуальных тематик диссерта-
ционных исследований в области наук об образовании», утвержденный РАО и ВАК.

Выпуск данного специального тематического выпуска журнала «Психологическая наука и об-
разование» призван зафиксировать изменение места проблематики трудностей в обучении в по-
вестке российской науки, представить результаты проведенных исследований и способствовать 
решению этой сложной, имеющей государственное и общественное значение проблемы.

При отборе статей для выпуска редакторы стремились отразить разнообразие аспектов про-
блемы, в том числе спектр видов трудностей, разнообразие факторов, определяющих возникно-
вение трудностей, специфику их проявления, проявление на разных возрастных этапах, особен-
ности восприятия разными участниками образовательных отношений, подходы к диагностике и 
коррекции трудностей на уровне школы и поддержку этого направления в политиках националь-
ного уровня. Авторы статей представляют исследовательские коллективы России, Казахстана, 
Азербайдажана, городов Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Елабуга.

В открывающей журнал статье Е.И. Исаева и А.А. Марголиса представлен объективный анализ 
возможностей и ограничений сложившихся в российской науке подходов к пониманию природы 
трудностей и работы по их преодолению. С позиций культурно-исторической теории обосновы-
вается, что в существующей системе как диагностики, так и преодоления трудностей в обучении 
слабым звеном является сохраняющееся представление о независимости процессов обучения и 
развития. Предлагаемый авторами подход, синтезирующий идеи «зоны ближайшего развития», 
скаффолдинга, RTI (response to intervention), призван расширить возможности и повысить эффек-
тивность практической работы по диагностике, профилактике и коррекции трудностей в обучении 
в массовой школе. Данный подход лег в основу целевой модели системы профилактики и кор-
рекции трудностей в обучении у обучающихся, разработанной и апробированной в 2020—2022 гг. 
научными коллективами ФГБОУ ВО МГППУ, НИУ ВШЭ.

Начальная школа — ступень, на которой впервые так наглядно для всех проявляются трудности в 
обучении, и одновременно — это этап, на котором еще возможно обеспечить профилактику, диагно-
стику и купирование проблемы. В выпуск включены статьи, рассматривающие проявление трудно-
стей младших школьников в коммуникации и социальной адаптации (тревожность, страхи, агрессия, 
стресс), выступающих предикторами появления собственно учебных трудностей и школьной не-
успешности (С.П. Санина, М.Д. Расторгуева, Т.А. Егоренко, А.В. Лобанова, Н.П. Радчикова), а также 
особенности влияния на результаты детей в начальной школе предшествующего образовательного 
опыта и семейных условий (Д.Р. Ахмеджанова, Р.М. Байрамян, Е.Г. Лизунова, А.К. Нисская).

Учитель является ключевой фигурой в обеспечении достижения школьниками необходимого 
уровня функциональной грамотности. Отсюда его представления о причинах трудностей в обу-
чении, оптимальных методах их профилактики и коррекции, установки педагогов относительно 
слабоуспевающих учащихся, а также убеждения в отношении собственных профессиональных 
ответственности и возможностей являются значимыми факторами сохранения или решения про-
блемы и важным предметом исследований. В тематическом выпуске журнала эта проблематика 
представлена статьями российских (Е.В. Овакимян, Р.М. Байрамян, Н.А. Серова, О.М. Исаева) 
и казахских исследователей (Ш.О. Тазабек, К.А. Турсунбаева, А.А. Щербаков). В первом случае 
интересные грани вопроса раскрываются через сопоставления представлений учителей и ро-
дителей учащихся начальной школы. В свою очередь в публикации исследователей из ПИМУ 
(Е.Д. Божкова, В.В. Катунова, А.А. Коновалов) оценка различий в прогностической значимости 
данных экспертного опроса родителей и педагогов проводится на основе данных сплошного психо-
логического обследования младших школьников по выявлению факторов индивидуального риска 
нарушения психического состояния и поведения.

Вызовом для учащихся, их семей и педагогов стало изменение режима обучения в период пан-
демии COVID-19. Вынужденный переход на дистанционную форму организации образовательного 



6

Психологическая наука и образование. 2023. Т. 28. № 5

процесса создал особенные риски трудностей в освоении образовательных программ как для детей 
из семей с низким социально-экономическим статусом, испытывающих недостаток ресурсов для 
успешной организации образовательного процесса в домашних условиях, так и для школьников с 
низкой мотивацией, самостоятельностью, уровнем развития навыков организации учебной деятель-
ности. Исследования влияния изменений условий обучения актуальны не только для ретроспектив-
ного анализа, но в свете возможных повторений подобных явлений, а также применительно к более 
общему вопросу обеспечения качества образовательных результатов всех учащихся при обучении 
с использованием цифровых технологий. В журнале представлены результаты исследований изме-
нений в успеваемости учащихся сельских и городских школ до и после начала пандемии на примере 
одного из российских регионов (Ю.Д. Керша, О.В. Недосып, О.И. Пиотух).

В актуальной исследовательской повестке, наряду с факторами школьной неуспешности, пред-
метом внимания являются факторы, определяющие способность обучающегося адаптироваться к 
социальным ситуациям, демонстрировать высокие академические достижения, несмотря на невзго-
ды и ограничения, вызванные условиями жизни и обстоятельствами развития — резильентность. 
В статье В.Л. Виноградова, В.Л. Шатуновой предлагаются версии ответов на вопросы о связи лич-
ностной резильентности — она связана с другими особенностями обучающегося, его академической 
успешностью, с одной стороны, и характеристиками образовательного процесса, с другой стороны.

 С учетом масштаба существующей проблемы реализация современных моделей профилак-
тики школьной неуспешности и помощи детям с трудностями в обучении не может стать зоной 
исключительной ответственности учителей, педагогов-психологов, но предполагает выстраивание 
соответствующего направления государственной образовательной политики, включающей ме-
ханизмы нормативного и ресурсного обеспечения. В статье С.Г. Косарецкого обсуждается опыт 
решения этой задачи в России с 90-х годов по настоящее время, раскрываются дефициты реали-
зованных подходов и обсуждаются перспективные решения, опирающиеся на принципы справед-
ливости и инклюзии в образовании.

Первым за последние десятилетия общероссийским государственным проектом, решавшим 
задачи преодоления школьной неуспешности, стал проект адресной методической помощи шко-
лам с низкими образовательными результатами. В публикации И.С. Денисенко представляются 
результаты исследований, сопровождавших реализацию Проекта, позволивших получить значи-
мые выводы о факторах успешности профилактики низких образовательных результатов учащих-
ся через изменения в практиках работы школ.

Для выбора эффективных подходов к решению проблемы на государственном уровне цен-
ным является опыт других стран. Система образования Азербайджана имеет общие с российской 
исторические корни. Отсюда представляет интерес исследование азербайджанскими учеными 
(У.Т. Микаилова, Г.З. Гусейнзаде) факторов, влияющих на успеваемость учащихся средних школ, 
их связи с проводимыми в стране реформами.

Мы надеемся, что публикация тематического номера стимулирует дискуссии в научном со-
обществе, и будем рады обратной связи. Мы уверены, что внимание журнала к теме трудностей в 
обучении не ограничится отдельным тематическим номером, но отразится в дальнейшей страте-
гической редакционной политике, и приглашаем исследователей направлять свои публикации на 
данную тему.
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Проведен анализ теории и практики работы с трудностями в обучении 
в отечественном образовании. Выявлена ограниченность односторон-
них педагогических и психологических подходов к пониманию природы 
трудностей в обучении, их диагностики, профилактики, преодоления. Де-
лается вывод, что в основе параллелизма данных подходов к проблеме 
обнаруживается сохраняющаяся в сознании профессионалов-практиков 
модель образовательного процесса как независимость процессов обу-
чения и развития. Обосновывается продуктивность положений культур-
но-исторической психологии о развивающем образовании и конструкта 
«зона ближайшего развития» в построении теории и практики диагно-
стики, профилактики и коррекции трудностей в обучении. Анализируется 
корпус исследований, непосредственно рассматривающий понятие зоны 
ближайшего развития в отношении диагностики и преодоления трудно-
стей в обучении. Представлена модель педагогической деятельности при 
работе с трудностями в обучении, предполагающая использование трех 
постепенно углубляющихся этапов индивидуализации обучения: инди-
видуальное планирование в рамках основных занятий, дополнительные 
занятия в малых группах, индивидуальные занятия по коррекции выяв-
ленных психологических дефицитов.

Ключевые слова: трудности в обучении; диагностика; зона ближайшего 
развития; профилактика; преодоление трудностей в обучении; модель 
индивидуализации педагогической деятельности.
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Трудности в обучении 
как междисциплинарная проблема

В массовой педагогической практике 
трудности учащихся в обучении определяют-
ся как невыполнение требований к освоению 
образовательных программ. Они фиксиру-
ются через недостижение обучающимися 
определенных, заданных параметров выпол-
нения заданий (проверочных работ, тестов, 
экзаменов). В этом варианте диагностика 
трудностей выступает в виде педагогической 
диагностики, направленной на выявление 
уровня сформированности определенных 
знаний, умений, навыков. В зависимости от 
используемых на том или ином этапе разви-
тия образования представлений исследова-
телей о структуре процесса учения трудно-
сти дифференцируются и типологизируются. 
Так, Н.И. Мурачковский в основу типологии 

положил соотношение двух основных групп 
свойств личности школьников: 1) особенно-
сти мыслительной деятельности, связанные 
с обучаемостью; 2) направленность лич-
ности школьника, определяющая его отно-
шение к учению. На основе сочетания этих 
свойств личности им было выделено три ти-
па неуспевающих школьников [17].

Известный педагог Ю.К. Бабанский пред-
ложил изучать учебные возможности не-
успевающих школьников, объединяя в этом 
понятии два основных фактора успеваемости 
(неуспеваемости): внутренний и внешний. 
К внутренним условиям исследователь отно-
сил особенности организма школьника и осо-
бенности его личности. К причинам внутренне-
го плана были отнесены нарушения здоровья 
детей, дефициты их развития, недостаточный 
объем знаний, умений и навыков. Внешний 
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фактор включал в себя широкий спектр усло-
вий: бытовые, гигиенические условия в школе, 
особенности воспитания в семье, особенности 
обучения и воспитания в школе. Причины труд-
ностей в обучении могли заключаться в дефи-
цитах как внутренних, так и внешних условий 
развития и обучения школьников [4].

Проблематика причин трудностей в дан-
ном подходе, конечно, затрагивается, но под-
ходы к их идентификации довольно ограниче-
ны, носят скорее интерпретационный/анали-
тический, чем объективный диагностический 
характер. Прогностическая способность 
данного подхода в отношении конкретных 
школьников ограничена. Подход открывает 
определенные возможности для профилак-
тики, привлекая внимание педагогов к сбору 
данных о внутренних и внешних факторах 
риска неуспешности, но в силу широкого 
спектра причин практически не позволяет 
предотвратить проявление первичных труд-
ностей обучения. В свою очередь, пути кор-
рекции и преодоления трудностей фактиче-
ски связываются с отработкой определенных 
дефицитов знаний и навыков обучающихся 
через дополнительные занятия с неуспева-
ющими школьниками, предусматривающие 
выполнение упражнений, связанных с обла-
стью выявленных дефицитов, прежде всего, 
повторение пройденного материала.

Психологическая наука предложила под-
ход к преодолению ограничений педагоги-
ческой диагностики за счет использования 
методов психологической диагностики. 
Первоначальный и сохранившийся подход 
предусматривал диагностику способностей, в 
первую очередь, умственных: стандартизиро-
ванные тесты интеллекта (прежде всего IQ). 
Это подход фиксировал определенный уро-
вень умственного развития. Низкий уровень 
позволял объяснить уже наблюдаемые труд-
ности в обучении (рассматривался как их при-
чина) или спрогнозировать их возникновение.

По мере развития психодиагностики уве-
личивается разнообразие типологий трудно-
стей с объяснением их причин и предложе-
нием связанных с ними методов коррекции. 
Психологи А.Ф. Ануфриев и С.Н. Костромина 
провели эмпирическое исследование труд-

ностей в обучении младших школьников. 
Результаты исследования по диагностике 
типичных трудностей в обучении и воспита-
нии детей были обобщены и представлены 
в психодиагностической таблице. Таблица 
включает в себя описание феноменологии 
трудностей, их возможные психологические 
причины, психодиагностические методики, 
рекомендации по устранению трудностей. 
В качестве типичных трудностей исследова-
тели выделяют ошибочные действия школь-
ников в письменных работах по русскому 
языку (пропуск букв, орфографические 
ошибки), трудности при решении математи-
ческих задач, а также затруднения при пере-
сказе текста, рассеянность, невниматель-
ность, неусидчивость и т.п. [1]. Эксперимен-
тальных исследований эффективности тех 
или иных методов в данном исследовании 
фактически не проводилось. При этом пси-
хокоррекционный подход в известном смыс-
ле повторял логику педагогической коррек-
ции: предлагаемые методы «тренируют» те 
психические процессы, которые являются 
«слабым звеном», зачастую лишь увеличи-
вая нагрузку и не решая проблемы.

Наибольшую степень обоснованности и 
глубины в этом направлении демонстрирует 
нейропсихологический подход, который свя-
зывает причины трудностей с особенностя-
ми развития высших психических функций 
(мышления, памяти, внимания) и предлагает 
соответствующие методы диагностики их 
развития. При этом нейропсихологическая 
диагностика позволяет не просто констатиро-
вать «недоразвитость» определенной психи-
ческой функции, но дать качественную харак-
теристику проблемы. Этот подход открывает 
хорошие возможности как для профилактики 
(через регулярные скрининги или раннюю 
диагностику отклонений в развитии), так и 
для индивидуальной коррекционно-развива-
ющей работы со своевременным изменением 
индивидуальных планов сопровождения. Су-
щественно при этом, что такие возможности 
возникают при привлечении дополнительных, 
часто отсутствующих в школе специалистов, 
что ограничивает возможности его реализа-
ции в массовой практике [2; 3].
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Другое важное обстоятельство: традици-
онная психодиагностика, включая нейроп-
сихологическую, ищет и находит причины 
трудностей в обучении в особенностях ин-
дивидуального развития. При таком «де-
фицитарном» подходе собственно процесс 
обучения не становится предметом анализа 
и диагностики. Социальный, социально-пси-
хологический контекст процесса обучения 
(общение и взаимодействие его субъектов) 
не входит в область изучения и диагностики.

Можно констатировать, что педагогиче-
ская и психологическая диагностика труд-
ностей в обучении развиваются как парал-
лельные линии. Для педагогической в тени 
находятся процессы развития психических 
функций. Для психологической — педагоги-
ческие составляющие процесса обучения: 
взаимодействие и общение педагога с об-
учающимися и самих обучающихся, особен-
ности учебной и педагогической деятельно-
сти, совместной учебной деятельности. За 
этим без труда обнаруживается отвергнутая 
современной психологией, но сохраняюща-
яся в сознании профессионалов-практиков 
модель соотношения обучения и развития.

Усилия педагога сосредоточены на до-
стижении предметных результатов обуче-
ния, а особенности развития выступают 
как опора или барьер для их достижения, 
фактически независимые от характера и 
результатов образовательного процесса. 
Психолог определяет уровень или в лучшем 
случае структурно-динамические характери-
стики развития в отрыве от того, что делает 
и достигает ребенок в процессе обучения. 
Он фактически не видит связь обучения и 
развития, сконцентрирован на развитии как 
автономном процессе, а обучение для не-
го — это фактически то же, что для педаго-
га — то, что «ложится на почву» развития; 
и если развитие нормальное, то обучение 
успешно. Максимум возможного при таком 
понимании: психолог обсуждает аспекты 
индивидуального подхода и может исполь-
зовать отдельные приемы, учитывающие 
особенности поведения, внимания и т.п. На 
практике это отражается в подходах к вза-
имодействию педагогов и специалистов со-

провождения, которые чаще всего представ-
ляют собой скорее «передачу» ответствен-
ности, чем кооперацию с распределенной 
ответственностью и преемственностью.

Зона ближайшего развития 
как предмет диагностики трудностей 

в обучении

С нашей точки зрения, подходы к пробле-
ме трудностей в обучении, их диагностики и 
выстраивания профилактической и коррек-
ционной работы предполагают возвращение 
к фундаментальным вопросам соотношения 
обучения и развития. Как известно, решение 
этой проблемы было предложено Л.С. Вы-
готским в 30-х годах прошлого столетия. 
Л.С. Выготский подвергает критике подход 
к проблеме Ж. Пиаже, утверждавшего неза-
висимость и самостоятельность процессов 
обучения и развития и одностороннюю за-
висимость между развитием и обучением. По 
выражению Л.С. Выготского, в данной теории 
обучение плетется в хвосте развития. Обуче-
ние как бы пожинает плоды детского созрева-
ния, но само по себе обучение остается без-
различным для развития. «Пиаже, — пишет 
Л.С. Выготский, — отрывает процесс обуче-
ния от процесса развития, они оказываются 
несоразмерными, и это значит, что у ребенка 
в школе идут два независимых друг от друга 
процесса: развития и обучения. То, что ребе-
нок учится и что он развивается, это никакого 
отношения друг к другу не имеет» [8, с. 485].

Подход Л.С. Выготского основан на раз-
личении, но не противопоставлении обуче-
ния и развития, на признании их единства, 
но не тождества. Принципиальная формула 
соотношения обучения и развития выра-
жена Л.С. Выготским в следующем виде: 
«Обучение есть … внутренне необходимый 
и всеобщий момент в процессе развития 
у ребенка не природных, но исторических 
особенностей человека. Всякое обучение яв-
ляется источником развития, вызывающим к 
жизни ряд таких процессов, которые без не-
го вообще возникнуть не могут» [8, с. 388]. 
Л.С. Выготский пишет, что обучение и разви-
тие не совпадают непосредственно, а пред-
ставляют собой два процесса, находящихся 
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в очень сложных отношениях. «Обучение 
только тогда хорошо, когда оно идет впереди 
развития. Тогда оно пробуждает и вызывает 
к жизни ряд функций, находящихся в стадии 
созревания, лежащих в зоне ближайшего 
развития. В этом и заключается главнейшая 
роль обучения в развитии» [6, с. 252].

Исходной задачей психодиагностики 
Л.С. Выготский полагал определение реаль-
ного уровня развития ребенка. Он указывал, 
что определение реального уровня разви-
тия — насущнейшая и необходимая задача 
при решении всякого практического вопроса 
воспитания и обучения ребенка, контроля 
за нормальным ходом его физического и 
умственного развития или установления тех 
или иных расстройств в развитии, нарушаю-
щих его нормальное течение. Вместе с тем 
определение реального (актуального) уров-
ня развития характеризует уже завершив-
шиеся циклы развития, что не дает полной 
картины психического развития ребенка.

Определяя цель и назначение диагности-
ки развития, Л.С. Выготский пишет, что «об-
щим принципом всякой научной диагностики 
развития является переход от симптоматиче-
ской диагностики, основанной на изучении 
симптомокомплексов детского развития, т.е. 
его признаков, к клинической диагностике, 
основанной на определении внутреннего 
хода самого процесса развития» [7, с. 267]. 
Клиническая диагностика строится на зна-
нии возрастных норм развития ребенка на 
определенном этапе онтогенеза. Возрастные 
объективные нормы развития составляют 
основу диагностики: «Схемы развития дают 
мерила развития» [7, с. 267]. Клиническая 
диагностика — это возрастная нормативная 
диагностика. Согласно Л.С. Выготскому, «за-
дача нормативной возрастной диагностики — 
выяснение с помощью возрастных норм, или 
стандартов, данного состояния развития, ха-
рактеризуемого как со стороны созревшего, 
так и несозревшего процесса» [7, с. 267].

Л.С. Выготский отмечает, что клини-
ческий диагноз, включающий в себя диа-
гностику динамики развития, «должен ос-
новываться на критическом и осторожном 
истолковании данных, полученных из раз-

личных источников. Он основывается на 
всех проявлениях и фактах созревания» [7, 
с. 267]. Л.С. Выготский подчеркивает практи-
ческое значение диагностики развития: «Ис-
тинный … диагноз должен дать объяснение, 
предсказание и научно обоснованное прак-
тическое назначение» [7, с. 268].

Особое значение Л.С. Выготский уделяет 
месту диагностики в процессах воспитания и 
обучения. «Можно сказать без всякого пре-
увеличения, — пишет Л.С. Выготский, — что 
решительно все практические мероприятия 
по охране развития ребенка, по его воспи-
танию и обучению, поскольку они связаны 
с особенностями того или иного возраста, 
необходимо нуждаются в диагностике раз-
вития. Применение диагностики развития к 
решению бесчисленных и бесконечно много-
образных практических задач определяется 
в каждом конкретном случае степенью науч-
ной разработки самой диагностики развития 
и теми запросами, которые предъявляются 
ей при разрешении каждой конкретной прак-
тической задачи» [7, с. 268].

Положение Л.С. Выготского о единстве 
обучения и развития, понимание им обуче-
ния как сотрудничества взрослого и ребенка 
позволяют поставить проблему диагностики 
психического развития как выявление раз-
вивающего потенциала той или иной образо-
вательной системы. Психодиагностика раз-
вития тем самым связывается с конкретной 
образовательной практикой.

Исходные идеи Л.С. Выготского полу-
чили развитие в работах Д.Б. Эльконина. 
Он полагал, что психолого-педагогическая 
диагностика должна решить две основные 
задачи: первая — контроль динамики пси-
хического развития детей, обучающихся и 
воспитывающихся в детских учреждениях, 
и коррекция развития с целью создания 
оптимальных возможностей и условий для 
подтягивания слабых и средних учащихся 
до уровня сильных, а также установление 
правильного направления развития детей, 
обнаруживающих особые способности; вто-
рая — сравнительный анализ развивающего 
эффекта различных систем воспитания и 
обучения с целью выработки рекомендаций 
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для повышения развивающего потенциала 
образовательных систем [23].

При решении первой задачи в центре диа-
гностики находится отдельный ребенок — его 
уровень развития, трудности, прогноз и кор-
рекционно-педагогические мероприятия. При 
сравнительно-диагностическом исследовании 
выявляется эффективность новых содержа-
ний, организационных форм и методов обуче-
ния с точки зрения их развивающих возмож-
ностей. Д.Б. Эльконин подчеркивал, что оба 
вида диагностики неразрывно связаны друг с 
другом. Он также отмечал неразрывную связь 
диагностики в возрастной психологии и диа-
гностики в педагогической психологии. Пси-
холого-педагогическая диагностика должна 
быть прежде всего возрастной: не может быть 
диагностических систем, одинаковых для 
разных возрастных периодов. Содержание 
диагностируемых сторон психического разви-
тия в каждом отдельном возрастном периоде 
должно отражать уровень сформированности 
и прогноз дальнейшего развития ведущего 
типа деятельности и уровень сформированно-
сти и прогноз развития основных новообразо-
ваний психики ребенка. Поэтому для каждого 
возрастного периода должна быть разработа-
на своя особая система критериев развития и 
диагностических средств их контроля [23].

С нашей точки зрения, линии «отдельно-
го ребенка» в дальнейшем стало уделяться 
мало внимания, и подходы культурно-исто-
рической психологии к диагностике не ста-
ли прочным основанием для выстраивания 
системы диагностики, профилактики и 
коррекции трудностей в обучении в массо-
вой школе. Доминирующей стала вторая 
линия — диагностика сформированности 
новообразований соответствующих возрас-
тов, в том числе ведущего типа деятель-
ности. В системе развивающего обучения 
Д.Б. Эльконина—В.В. Давыдова диагностика 
проводилась по линии оценки сформирован-
ности основных компонентов теоретического 
мышления — содержательного анализа, со-
держательного планирования, содержатель-
ной рефлексии. Методики диагностики раз-
рабатывались применительно к отдельным 
составляющим теоретического мышления 

[9; 10]. Но мы считаем, что эта важная линия 
не открыла возможностей систематического 
использования ее методов для «решения 
бесчисленных и бесконечно многообразных 
практических задач», для «контроля и кор-
рекции развития отдельных детей» в массо-
вой советской и постсоветской школе. Мы 
видим две причины для этого.

Первая заключается в том, что массовое 
образование не стало развивающим: школа 
в своих представлениях об образовательных 
результатах ориентируется на предметные, 
несмотря на закрепление в образовательных 
стандартах личностных и метапредметных 
образовательных результатов. В ныне реали-
зуемой модели организации образовательно-
го процесса и педагогической деятельности 
в общем образовании вся тематика ведущих 
видов деятельности, теоретического мышле-
ния и т.п. остается вне интереса, не является 
опорой для понимания процесса обучения и 
собственно трудностей в обучении.

Но, в свою очередь, и существующие 
методики диагностики мышления и деятель-
ности, предлагаемые в традиции развиваю-
щего обучения, имеют видимые ограничения 
для работы с отдельным учеником и его 
трудностями. Для этой линии (психодиагно-
стика развивающего обучения, диагностика 
возрастно-нормативного развития) резуль-
татом диагностики являются не столько 
индивидуальные различия и их причины, 
сколько организация образовательного 
процесса. Соответственно, она создает воз-
можности для проектирования или перепро-
ектирования образовательного процесса на 
уровне определенного класса, общности, 
ступени образования, но в существенно 
меньшей степени — на уровне отдельного 
ребенка. То, что остается вне внимания в 
традиционной психодиагностике, включая 
нейропсихологическую, здесь становится 
главным предметом внимания, а линия ин-
дивидуального развития, основная для них, 
в психодиагностике развивающего обучения 
становится периферийной.

Вместе с тем исходные представления 
Л.С. Выготского о соотношении обучения 
и развития и релевантной диагностике со-
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держат понятие, которое обладает суще-
ственным потенциалом для проблематики 
трудностей в обучении. Это понятие «зона 
ближайшего развития» (ЗБР). Для Л.С. Вы-
готского понятие зоны ближайшего развития 
фиксирует закон детского развития, разви-
тие через образование: ребенок развивает-
ся в сообществе со взрослым и сверстника-
ми; в учебном детско-взрослом сообществе 
происходит становление новых психических 
качеств и способностей обучающегося. Се-
годня ребенок способен сделать нечто новое 
для него вместе со взрослым, а завтра он 
это сделает самостоятельно. Л.С. Выготский 
пишет, что «у ребенка развитие из сотруд-
ничества путем подражания, которое явля-
ется источником возникновения всех спец-
ифических человеческих свойств сознания, 
развитие из обучения — основной факт… 
Основное в обучении именно то, что ребенок 
обучается новому. Поэтому зона ближайше-
го развития, определяющая эту область до-
ступных ребенку переходов, и оказывается 
самым определяющим моментом в отноше-
нии обучения и развития» [6, с. 250].

Ценность понятия зоны ближайшего 
развития в интересующем нас контексте 
заключается в том, что оно, фиксируясь на 
«индивидуальных различиях» в развитии, 
рассматривает их не только как уже сложив-
шиеся (как это делает традиционная психо-
диагностика), но как возможности, открыва-
ющиеся в процессе взаимодействия ребенка 
и взрослого в образовательном процессе, 
включая это в предмет диагностики. При 
этом, в отличие от психодиагностики разви-
вающего обучения (диагностики возрастно-
нормативного развития), данное понятие со-
храняет «индивидуальное», рассматривает 
практику взаимодействия (образовательную 
практику) каждого конкретного случая, а не 
в целом определенного периода развития 
или определенной системы обучения.

В работах отечественных практико-ори-
ентированных исследований обстоятельно 
рассмотрены возможности решения конкрет-
ных проблем образования с ориентацией на 
определенный аспект, смысл этого понятия. 
В.В. Рубцов в своих исследованиях обосновы-

вает систему совместных учебных действий, 
связанных с координацией, планированием 
и организацией взаимодействий учащихся и 
взрослого, учащихся между собой при реше-
нии учебной задачи посредством процессов 
коммуникации, рефлексии и взаимопони-
мания [19; 20]. Для Г.А. Цукерман зона бли-
жайшего развития — это особая форма вза-
имодействия ребенка и взрослого, в котором 
действие взрослого направлено на поддержку 
инициативного, самостоятельного действия 
ребенка [21]. А.А. Марголис указывает, что 
ключевое положение ЗБР Л.С. Выготского — 
это развитие научных понятий на основе жи-
тейских: сотрудничество ребенка и взрослого 
в процессе обучения ориентировано на освое-
ние научных понятий. Процесс обучения — это 
процесс совместной деятельности обучающе-
гося и педагога по формированию научных 
понятий, обобщенных способов действия на 
основе развития, преобразования имеющихся 
у ребенка спонтанных понятий [16].

Особый интерес представляет корпус ис-
следований, непосредственно рассматрива-
ющий понятие зоны ближайшего развития в 
отношении диагностики и преодоления труд-
ностей в обучении или открывающий воз-
можности для такого использования. В ис-
следовании И.А. Котляр и М.А. Сафроновой 
соотносятся методики диагностики обучае-
мости как основного показателя ЗБР и скаф-
фолдинга как инструмента оценки одного из 
компонентов уровня умственного развития 
[13]. В диагностике обучаемости взрослый 
оказывает помощь ребенку при возникно-
вении трудностей. Количество и качество 
помощи рассматриваются как показатель 
ЗБР. Утверждается, что метод дозирован-
ной помощи связан с более глубокой диа-
гностикой актуального развития, изучением 
механизмов, которые обеспечивают реше-
ние интеллектуальных задач. Этот метод по-
казывает, что актуальный уровень развития 
также неоднороден, он имеет определенную 
внутреннюю структуру. Помощь взрослого 
выступает как инструмент изучения этой 
индивидуальной или возрастной структуры. 
Аналогично скаффолдинг раскрывается как 
процесс, который дает возможность ребенку 



14

Исаев Е.И., Марголис А.А.
Трудности в обучении: диагностика, профилактика, преодоление
Психологическая наука и образование. 2023. Т. 28. № 5

или новичку решить проблему, выполнить 
задание или достичь целей, которые на-
ходятся за пределами его индивидуальных 
усилий (возможностей). В центре внимания 
диагностики — действия взрослого по отно-
шению к ребенку, поддержка при выполне-
нии задания, выстраивающие пространство 
его ЗБР. Помощь ребенку имеет различные 
типы: показ, вербальное указание ошибки, 
прямая вербальная инструкция. Авторы свя-
зывают эти два подхода, рассматривая обу-
чаемость как возможность продвижения ре-
бенка в пространстве ЗБР, проявляющуюся 
в особых условиях; таким условием является 
правильно выстроенный скаффолдинг [13].

В исследовании Ж.П. Шопиной в фокусе 
внимания оказываются позиции в общении, 
где каждая позиция интерпретируется и ос-
мысливается как помощь одного участника 
(участников) общения другому (другим) для 
того, чтобы выполнить (решить) задание, 
которое он не может сделать на уровне ак-
туального развития, т.е. самостоятельно 
[22]. Таким образом, во всех исследованиях 
особенности взаимодействия взрослого и 
ребенка при выполнении задания позволя-
ют выявить величину индивидуальной зоны 
ближайшего развития [14].

Еще раз подчеркнем, что в такого рода 
подходах к диагностике сохраняется и даже 
усиливается внимание к индивидуальным 
различиям. У разных детей разным оказы-
вается не только уровень актуального разви-
тия, но и величина зоны ближайшего разви-
тия. Это предполагает, что обучение, позво-
ляющее преодолеть трудности, проектирует-
ся не как единое для всех, опирающееся на 
возрастно-нормативную модель развития, 
но как индивидуализированное обучение. 
Существенно, что во всех рассмотренных 
работах и ряде других отмечается важность 
не только операциональной стороны взаи-
модействия взрослого и ребенка (объем и 
тип помощи), но и ее смысловая, мотиваци-
онная, эмоциональная сторона, отношения 
(позиции) во взаимодействии [5; 18].

Другим важным обстоятельством, откры-
вающимся при интерпретации ЗБР, является 
акцент на самостоятельности в выполнении 

задания, которая, как показано, не сводится к 
факту освоения предметного содержания, но, 
как показано в работах В.К. Зарецкого, рас-
крывается через фундаментальную характе-
ристику «субъектности». Автором проводится 
различение обучающегося как субъекта ос-
воения учебного материала и как субъекта 
преодоления собственных трудностей. Со-
ответственно, можно говорить и о двух ЗБР, 
лежащих в разных плоскостях: зоне, очерчи-
ваемой возможностями освоения учебного 
материала в сотрудничестве со взрослым, и 
зоне выработки способности самостоятель-
но преодолевать учебные трудности. Дети с 
трудностями в обучении определяются как 
дети, которые не могут самостоятельно вы-
полнить определенные задания. Отсюда не-
обходимой составляющей помощи детям с 
трудностями в обучении становится поддерж-
ка рефлексии, целеобразования и др. [11].

Модель индивидуализации 
педагогической деятельности 

при работе с трудностями в обучении

Гибкая модификация взаимодействия 
педагога и ученика для преодоления труд-
ностей в обучении — основная идея RTI 
(response to intervention, «реакция на вмеша-
тельство») — доминирующей модели помо-
щи детям с трудностями в обучении, исполь-
зуемой в США, Англии, ряде стран Европы, 
пришедшей на смену традиционному диа-
гностическому подходу. RTI фокусируется 
на оценке реакций учащегося на изменение 
практик работы с ним, модификацию форм 
помощи. Отсутствие реакции на измене-
ния становится сигналом о необходимости 
смены образовательной стратегии, чтобы 
найти оптимальные уровни эффективного 
преподавания и обучения. RTI оказывается 
важным в контексте предыдущих рассужде-
ний, поскольку в отличие от традиционных 
подходов к идентификации и интерпретации 
трудностей в обучении сфокусировано на 
том, как организовано обучение, связывает 
трудности обучающегося с неэффективны-
ми практиками обучения [12].

Наряду с этим в зарубежной педагогике 
все большее признание (в том числе на доказа-
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тельной основе) в качестве эффективного ме-
тода обучения приобретают различные формы 
обратной связи [25]. В исследованиях и разра-
ботках в данной области рассматриваются раз-
ные стороны обратной связи, связанные как с 
предметным содержанием, так и с социально-
эмоциональными аспектами взаимодействия 
учителя и учащегося, мотивацией учения. Пер-
спективным видится исследование эффектив-
ности различных типов обратной связи и спо-
собов ее предоставления. В частности, более 
эффективной в преодолении трудностей в об-
учении является обратная связь, при которой 
педагог помогает учащимся не только понять, 
какие ошибки они совершили, но и почему они 
допустили эти ошибки и что они могут сделать, 
чтобы избежать их в следующий раз.

Особенно интересно, что в настоящее 
время в этом направлении все больше вни-
мания уделяется проблематике саморегули-
рования, самостоятельности (субъектности, 
агентности) при оказании обратной связи. 
Так, в исследовании Griffiths, Murdock-Perriera, 
Eberhardt вводится понятие агентной обрат-
ной связи, при которой учителя предоставля-
ют учащимся возможность самостоятельно 
пересматривать свою работу, делая ученика 
активным партнером в процессе пересмотра, 
а не пассивным получателем обратной связи 
[24]. Агентность понимается как чувство кон-
троля и свободы, которое есть у учащегося, 
когда он отвечает на комментарии учителя. 
Агентская обратная связь предлагает боль-
ший выбор и ожидание, что те, кто получил 
более агентную обратную связь, должны были 
сделать больше в ответ, чем те, кто получил 
менее агентную обратную связь. Отмечается, 
что самостоятельная стратегия учащихся и 
обращение за помощью могут опосредовать 
эффекты обратной связи [25].

Таким образом, культурно-историческая 
теория как в базовых положениях, так и в 
конкретных разработках обладает серьез-
ным потенциалом для выстраивания совре-
менных подходов к диагностике, профилак-
тике и преодолению трудностей в обучении. 
При этом данный потенциал не следует про-
тивопоставлять ни нейропсихологической 
традиции, ни перспективным решениям, 

внедряемым сегодня в зарубежной традиции 
(скаффолдинг, формирующее оценивание). 
Напротив, как мы старались показать, важ-
но и возможно видеть варианты области, в 
которых обнаруживается синхронность или 
взаимодополнение (интеграция).

Руководствуясь таким видением, мы раз-
работали модель работы с детьми с трудно-
стями в обучении в опоре на отечественные 
исследования этой проблемы, а также на за-
рубежный опыт профилактики и коррекции 
трудностей в обучении. Модель включает в 
себя два блока: 1) упреждение, профилак-
тика рисков трудностей, 2) устранение, кор-
рекция состоявшихся трудностей в обучении 
(см. рисунок).

Предлагаемая модель работы с деть-
ми с трудностями в обучении предполагает 
использование трех постепенно углубляю-
щихся этапов индивидуализации обучения, 
включающих ряд обязательных форм орга-
низации такой работы: а) индивидуальное 
планирование в рамках основных занятий, 
б) дополнительные занятия в малых группах, 
в) индивидуальные занятия, психологиче-
ская коррекция выявленных психологиче-
ских дефицитов, участие коррекционных и 
социальных педагогов при необходимости.

На всех этапах реализации модели к раз-
работке индивидуального учебного плана и 
коррекционно-развивающей программы в 
обязательном порядке привлекаются роди-
тели или законные представители обучаю-
щихся, а начиная с основной школы — сами 
обучающиеся. Переход к следующему этапу 
индивидуализации осуществляется на основе 
решения психолого-педагогического конси-
лиума и оценки эффективности комплекса 
мероприятий предыдущего этапа на основе 
мониторинга образовательных результатов 
обучающегося и данных психолого-педагоги-
ческого обследования по итогам коррекцион-
ной работы. Модель предполагает два этапа 
углубляющейся индивидуализации обучения, 
осуществляемых в школе на основе решений 
психолого-педагогического консилиума: ре-
ализация индивидуального учебного плана 
в пределах основных занятий (первый этап), 
реализация индивидуального плана в рамках 
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дополнительных занятий (второй этап), тре-
тий этап осуществляется на основе решений 
психолого-медико-педагогической комиссии 
(ПМПК). Представим развернутое описание 
этапов модели индивидуализации.

Реализация целевой модели оказания по-
мощи обучающимся, у которых уже имеются 
трудности в обучении, на первом этапе пред-
полагает определенную последовательность 
педагогических действий и использование 
следующих обязательных форм работы:

— проведение психолого-педагогическо-
го мониторинга обучающихся, демонстриру-
ющих низкие образовательные результаты, 
направленного на получение объективных 
данных диагностического обследования о 
возможных причинах учебных трудностей;

— проведение на основе полученных дан-
ных психолого-педагогического консилиума, 
направленного на совместную разработку 
педагогами (с возможным участием мето-
дического объединения) и специалистами 
психологической службы индивидуального 
учебного плана и программы психологиче-
ского сопровождения обучающегося с уче-
том типовых методических рекомендаций по 
индивидуализации обучения;

— проведение мониторинга образова-
тельных результатов и психолого-педагоги-
ческого обследования в конце первого этапа.

Продолжительность первого этапа состав-
ляет, как правило, 3 месяца и предполагает 
возможность осуществления большей части 
планируемых коррекционных мероприятий 
в рамках основных занятий с классом путем 
индивидуального вариативного планирова-
ния (на основе рекомендаций консилиума), 
использования формирующего оценивания. 
Психологическое сопровождение с использо-
ванием рекомендованных консилиумом про-
грамм осуществляется в пределах текущей 
деятельности психологической службы.

В случае отсутствия прогресса в достиже-
нии положительной динамики образователь-
ных результатов обучающегося в соответствии 
с ранее составленным индивидуальным пла-
ном и эффективной коррекции выявленных 
психологических дефицитов психолого-пе-
дагогическим консилиумом может быть при-
нято решение о переходе ко второму этапу 
индивидуализации обучения с внесением со-
ответствующих изменений в индивидуальный 
учебный план и программу коррекционно-раз-
вивающих занятий на период 3—6 месяцев. 

Рис. Модель индивидуализации педагогической деятельности
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В рамках второго этапа углубленной индивиду-
ализации обучения могут быть использованы 
дополнительные занятия в малой группе или 
в индивидуальной форме в соответствии с ме-
тодическими рекомендациями, учитывающи-
ми основные причины учебных трудностей, а 
также использованы более продолжительные 
программы коррекционно-развивающей рабо-
ты. В случае необходимости по решению кон-
силиума к комплексной работе с обучающимся 
могут быть привлечены и иные специалисты: 
социальный педагог, дефектолог. Индивидуа-
лизация обучения обучающегося в рамках вто-
рого этапа должна стать предметом регулярно-
го рассмотрения на заседаниях методического 
объединения путем совместной выработки 
возможных педагогических решений.

В случае отсутствия положительной ди-
намики в процессе реализации второго этапа 
индивидуализации обучения психолого-педа-
гогическим консилиумом может быть принято 
решение о направлении обучающегося (при 
наличии согласия родителей или законных 
представителей) на ПМПК для углубленной 
диагностики причин трудностей обучения (в 
том числе на основе данных нейропсихологи-
ческого или специального психологического 
обследования) и выработки рекомендаций по 
дальнейшей комплексной работе, направлен-
ной на устранение трудностей в обучении. По 
итогам рассмотрения результатов двух пре-
дыдущих этапов реализации модели в обще-
образовательной организации и результатов 
углубленного психологического обследования 
ПМПК может быть принято решение о необхо-
димости создания специальных условий при 
реализации индивидуализации обучения в об-
разовательной организации, а также внесены 
коррективы в ранее разработанные индивиду-
альные учебные планы и программу коррекци-
онно-развивающей работы. Обеспечение ре-
ализации специальных условий предполагает 
необходимость выделения образовательной 
организации дополнительных ресурсов для 
реализации программы индивидуализации, в 
том числе привлечения внешних специалистов 
(при необходимости) для участия в комплекс-
ной программе индивидуализации обучения. 
По итогам завершения третьего этапа ПМПК 

осуществляет независимую оценку эффектив-
ности осуществленных образовательной орга-
низацией мероприятий и дает рекомендации 
о дальнейшем образовательном маршруте с 
учетом данных о трех предыдущих этапах ин-
дивидуализации обучения.

Модель индивидуализации включает 
два важнейших компонента: организацию 
обучения, основанного на фактических дан-
ных, и постоянную оценку для отслеживания 
прогресса или реакции учащихся — скри-
нинг и мониторинг. Последнее позволяет 
гарантировать педагогам, что учащиеся не 
будут участвовать в мероприятиях, которые 
не помогают им достичь ожидаемого уровня 
оценки, а получат оптимальный тип и объем 
обучения, набор мер поддержки в соответ-
ствии с их потребностями.

Модель индивидуализации также являет-
ся примером продвижения культуры доказа-
тельного подхода в образовательной практи-
ке. Она предусматривает, что используемые 
для обучения и поддержки технологии осно-
ваны на научных исследованиях, показавших 
их эффективность. Модель ориентирована на 
максимально широкий круг учащихся, нуж-
дающихся в поддержке для повышения их 
успеваемости. Она меняет парадигму обра-
зования для детей, испытывающих трудности 
в обучении: исходит из того, что многие про-
блемы, затрагивающие учащихся, связаны 
не с дефицитами их развития, а с неэффек-
тивным обучением, и направлена на поиски 
причин трудностей в самой организации об-
разовательного процесса.

Заключение

Трудности в обучении — это междисци-
плинарная проблема, требующая для своего 
решения объединения усилий разных специ-
алистов: педагогов, педагогов-психологов, 
социальных педагогов, дефектологов, нейроп-
сихологов и др. Объединяющей основой тако-
го сотрудничества должно стать понимание 
природы трудностей, средств их выявления, 
доказательных программ их профилактики и 
преодоления. Проведенный анализ показал, 
что теоретической основой решения пробле-
мы может выступить культурно-историческая 
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психология Л.С. Выготского: его взгляды на 
ведущую роль обучения в процессе развития, 
учение о зоне ближайшего развития как со-
трудничестве ребенка и взрослого в процессе 
обучения, о диагностике актуального уровня 
и зоны ближайшего развития как психологи-
ческой основы индивидуализации обучения. 
Разработанные в современной зарубежной 
и отечественной психологии представления 
о скаффолдинге как дозированной помощи 
педагога школьнику в случае возникновения 
учебных трудностей, о модели RTI как модели 
углубляющейся помощи ребенку в процессе 
обучения подтверждают продуктивность вве-
денного Л.С. Выготским конструкта зоны бли-
жайшего развития и операционализируют его.

Перспективой дальнейших исследований 
трудностей в обучении, их диагностики, про-
филактики и коррекции станет проведение 
широкого спектра исследовательских, про-
ектных и практических работ. Основные из 
них, на наш взгляд, следующие:

— разработка программ психолого-пе-
дагогического мониторинга (отдельно для 

каждой ступени образования) обучающихся 
с низкими образовательными результатами;

— обоснование программ диагностики и 
банка диагностических методик для углублен-
ного индивидуального анализа возможных 
причин учебных трудностей, проявляющихся 
на каждой ступени образования, а также на пе-
реходе с одного уровня образования на другой;

— создание библиотеки профилактиче-
ских программ для обучающихся с высоким 
уровнем риска учебных трудностей;

— создание библиотеки коррекционно-
развивающих программ психологического 
сопровождения обучающихся с трудностями в 
обучении, направленных на устранение основ-
ных выявленных психологических дефицитов;

— составление методических рекомен-
даций по индивидуализации обучения об-
учающихся с основными видами трудностей 
в обучении;

— повышение квалификации педагогов 
и специалистов психологической службы 
образования в области профилактики и кор-
рекции трудностей в обучении.
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Введение

Все страны стремятся повысить каче-
ство образования, формулируя это как 
главную цель образовательной политики. 
В обсуждении путей достижения данной 
цели и интерпретации самого понятия «ка-
чественное образование» сегодня на перед-
ний план выдвигается задача реализации 
образовательного потенциала каждого. 
Недоступность качественного образования 
рассматривается уже не в терминах невоз-
можности включения в образовательный 
процесс или ограничений доступа к об-
разовательным ресурсам, но как наличие 
учащихся, испытывающих трудности с осво-
ением образовательных программ (с труд-
ностями в обучении, неуспешных).

В свою очередь в современных подходах 
образовательная неуспешность, трудности 
в обучении связываются с наличием опре-

деленных обстоятельств, препятствующих 
реализации потенциала ребенка. Важным в 
этом плане становится понятие «справедли-
вость» (equity) образования [38]. Справедли-
вые системы образования — это те, которые 
гарантируют, что реализация образователь-
ного потенциала не является результатом 
личных и социальных обстоятельств, вклю-
чая такие факторы, как пол, этническое 
происхождение, статус иммигранта, особые 
образовательные потребности [38]. Возмож-
ность достижения равно высоких академиче-
ских результатов учениками из разных групп 
(социальных, этнических и др.) в современ-
ном мире становится ключевым критерием 
эффективной системы образования [38].

Соответственно, в политике обеспечения 
качественного образования для всех акцент 
делается на группах учащихся, которые 
могут подвергаться риску неуспеваемости 
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или сталкиваются с трудностями в освоении 
образовательных программ, предусматри-
ваются институциональные механизмы и 
программные меры обеспечения справедли-
вости [4; 35; 38; 39].

В данной статье мы стремимся ответить 
на вопрос, как темы трудностей детей в об-
учении, образовательной неуспешности, 
справедливости образования рассматри-
вались в национальной политике в области 
общего образования в Российской Федера-
ции в последние 30 лет.

В отдельных исследованиях трансфор-
мации российского образования в постсо-
ветский период [9; 30; 34; 36; 40] изучались 
некоторые аспекты политики в области об-
разовательного неравенства, управления 
качеством общего образования в постсо-
ветской России, но непосредственно в такой 
постановке или применительно к указанному 
историческому периоду эти вопросы не были 
предметом целенаправленного изучения.

Методология

Мы изучали образовательную политику 
в России на государственном уровне в пост-
советский период (с 1992 года), применяя 
институциональный, исторический подходы 
и методы критического политического ана-
лиза [41].

Мы использовали основные документы 
образовательной политики: нормативные 
правовые акты, регулирующие отдельные 
сектора и типы организаций; документы 
стратегического планирования и др. с 1992 
по 2022 годы. Отбор источников осущест-
влен с использованием справочных право-
вых систем: КонсультантПлюс, Гарант.

Документы анализировались в соот-
ветствии с их хронологической последова-
тельностью на предмет представленности и 
характера раскрытия в них тем трудностей в 
обучении, образовательной неуспешности, 
справедливости в образовании. В каждом 
документе осуществлялся поиск слов, сло-
восочетаний, предложений, отражающих 
данную тематику. Затем выявлялись пре-
емственность и различия в представлении и 
раскрытии тем между документами.

Нас интересовали следующие вопросы:
Как в образовательной политике рассма-

триваемого периода были представлены во-
просы трудностей в обучении, образователь-
ной неуспешности, равенства возможностей 
детей в получении качественного общего 
образования?

Какие категории детей выделялись в ка-
честве групп риска ограничения доступности 
качественного общего образования и обра-
зовательной неуспешности?

Какие системные механизмы и меры 
использовались для профилактики и кор-
рекции трудностей в обучении, снижения 
рисков неуспешности и обеспечения равных 
возможностей получения качественного об-
разования?

Результаты

В государственной образовательной по-
литике 90-х годов, сконцентрированной на 
вопросах деидеологизации, вариативности и 
автономии, вопросы образовательной успеш-
ности и равенства образовательных возмож-
ностей находились на периферии внимания. 
Во второй половине 90-х годов формулирует-
ся задача «повысить качество образования», 
однако акцент делается не на различиях в 
доступности качественного образования или 
проблемах с достижением определенного 
уровня качества, а на обеспечении «нового 
качества», соответствующего меняющимся 
запросам граждан и общества, прежде всего, 
через обновление содержания [13].

Меры преодоления трудностей в обу-
чении связываются, прежде всего, с психо-
лого-педагогической и медико-социальной 
помощью детям, что отражено в постанов-
лении Правительства Российской Федера-
ции от 31.07.1998 № 867 «Об утверждении 
Типового положения об образовательном 
учреждении для детей, нуждающихся в пси-
холого-педагогической и медико-социальной 
помощи»; приказе Министерства образова-
ния Российской Федерации от 22.10.1999 
№ 636 «Об утверждении положения о 
службе практической психологии в системе 
Министерства образования Российской Фе-
дерации». Это направление сохраняет свою 
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значимость на протяжении всего рассматри-
ваемого периода.

Наличие барьеров доступности каче-
ственного образования, различий/разрывов 
в качестве образования для определенных 
категории детей, в т.ч. связанных с социаль-
но-экономической дифференциацией, ме-
стом жительства, признается в документах 
образовательной политики с начала 21 века 
с последовательным усилением внимания 
к проблеме [17]. Соответственно, и задача 
обеспечения равных возможностей получе-
ния полноценного образования независимо 
от материального достатка семьи, места 
проживания, национальной принадлежности 
и состояния здоровья оформляется как одна 
из наиболее значимых в Концепции модер-
низации образования до 2010 года, первых 
федеральных целевых программах развития 
образования (ФЦПРО), национальном про-
екте «Образование» [28]. Для достижения 
этих целей использовались такие меры, как 
улучшение материальных условий обучения 
детей и развитие школьного транспорта в 
сельских школах, создание доступной обра-
зовательный среды и дистанционного обра-
зования для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья [17; 21].

Следующий этап государственной поли-
тики относится к началу второго десятилетия 
21-го века. Его векторы заданы националь-
ной образовательной инициативой «На-
ша новая школа», содержащей буквально 
«кредо» инклюзивной школы: «Новая шко-
ла — это школа для всех» [11]. В ФЦПРО на 
2011—2015 годы в качестве проблем, требу-
ющих внимания, фиксировался «неравный 
доступ к качественному образованию, явля-
ющийся одним из факторов, усугубляющих 
складывающееся социальное неравенство», 
а «уровень доступности образования в соот-
ветствии с современными стандартами для 
всех категорий граждан независимо от ме-
стожительства, социального и имуществен-
ного статуса и состояния здоровья» был 
определен в качестве ключевого целевого 
индикатора Программы [18]. Состав исполь-
зуемых мер в ФЦПРО и проекте модерни-
зации региональных систем общего обра-

зования остается в целом тем же (развитие 
инфраструктуры, транспортного обеспече-
ния, дистанционного обучения и школьных 
библиотек с особым вниманием к сельским 
школам, детям с ОВЗ и инвалидам) [16].

Важнейшим событием данного этапа 
и всего рассматриваемого периода стало 
принятие в 2012 году нового Федерального 
закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации». В нем были более обстоятельно 
прописаны полномочия и механизмы обеспе-
чения общедоступности образования, сдела-
ны существенные шаги по институционали-
зации особых прав и специальных условий 
обучения детей с ОВЗ, помощи обучающим-
ся, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации.

С 2012 г. впервые в фокусе внимания 
государственной образовательной политики 
возникает проблема наличия школ с низкими 
результатами, связанная с социальными осо-
бенностями контингента [3; 23; 31]. Медленно, 
но последовательно запускаются меры реги-
онального уровня по поддержке школ, ра-
ботающих в сложных социальных условиях, 
школ с низкими образовательными резуль-
татами [19; 20; 29]. Очередная актуализация 
темы происходит во второй половине второго 
десятилетия 21 века в контексте сформиро-
вавшегося дискурса усиления роли образо-
вания в развитии человеческого капитала, 
признания, значимости успешности каждого 
ребенка для страны с ограниченной числен-
ностью населения [2; 5]. Пиком развития это-
го направления стал федеральный проект, 
ориентированный на школы с низкими обра-
зовательными результатами, реализованный 
с 2020 по 2022 годы [10].

К началу третьего десятилетия рассма-
триваемая линия представлена в секторах 
оценки деятельности органов управления 
образованием, методической службы, ор-
ганизации внеурочной деятельности, до-
полнительного образования [7; 15; 25]. Тема 
помощи детям, испытывающим трудности 
в обучении, в освоении образовательных 
программ, становится центральной и обсто-
ятельно проработанной в новых документах, 
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регулирующих работу структур и специали-
стов службы практической психологии в об-
разовании [8; 24; 26].

На протяжении всего рассмотренного пе-
риода состав групп риска ограничений досту-
па к качественному образованию меняется: 
дети сельских и отдаленных территорий, дети 
малочисленных и коренных народов, дети-
инвалиды и дети с ограниченными возможно-
стями здоровья, дети из малообеспеченных, 
из социально неблагополучных семей, дети, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации, 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей. Однако ни на одном из этапов 
политика не охватывает все группы, она так-
же не включает детей из семей мигрантов. 
Доминирующий дискурс носит преимуще-
ственно негативный характер [12].

В наибольшей степени последовательной 
и институционализированной является поли-
тика в отношении детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья, 
детей из сельской местности. В наименьшей 
степени — в отношении детей из малообе-
спеченных семей. Группа детей коренных и 
малочисленных народов, включенная в ор-
биту политики в начале 2000-х годов, в по-
следующем не рассматривается как целевая 
группа политики. Наблюдается ослабление 
внимания к учету культурных и языковых осо-
бенностей детей, влияющих на их образова-
тельную успешность.

Само представление о разнообразии ка-
тегорий детей и их потребностей в образова-
нии и важности его учета в образовательной 
политике противоречиво артикулировано в 
политических документах. Указание на раз-
ные потребности и интересы детей широко 
распространено, однако концептуально тема 
разнообразия (diversity) изначально не инте-
грирована в российскую образовательную по-
вестку и на данном этапе все больше интер-
претируется в негативном ключе как элемент 
политики глобализации, чуждая ценность.

Рамка образовательной инклюзии ис-
пользуется в узкой трактовке только для 
категории детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов. Современ-
ное расширенное толкование инклюзии, 

акцентирующее внимание не на интеграции 
отдельных групп, а на достижении всеми 
детьми качественного образования за счет 
учета их индивидуальных особенностей, не 
получило официального признания.

Проекты и программы не включали 
мер, направленных на поддержку уязвимых 
групп, испытывающих трудности в обучении, 
в преодолении трудностей и достижении 
высоких образовательных результатов, на-
пример, помощь при подготовке к школе, до-
полнительные занятия, программы «второго 
шанса», компенсирующего обучения.

Что касается основных направлений 
институционализации механизмов обе-
спечения равных возможностей получения 
качественного образования, то в части об-
разовательных стандартов следует отметить 
институционализацию адаптивных образо-
вательных программ и утверждение ФГОС 
ОО обучающихся с ОВЗ [32].

В направлении подготовки и професси-
онального развития учителей Федеральный 
стандарт высшего образования — бака-
лавриат по направлению «Педагогическое 
образование» — не включает развернутых 
требований к подготовке педагога к работе 
с учащимися в классе с учетом различий 
возможностей в освоении образовательных 
программ. Формулируются скорее общие 
ожидания в отношении способности педагога 
использовать в профессиональной деятель-
ности технологии, необходимые для индиви-
дуализации обучения, в том числе обучаю-
щихся с особыми образовательными потреб-
ностями. В свою очередь профессиональный 
стандарт педагога довольно определенно 
ориентирует на использование специальных 
подходов и технологий «в целях включения в 
образовательный процесс всех обучающих-
ся», в том числе с особыми потребностями 
в образовании: для которых русский язык 
не является родным; с ограниченными воз-
можностями здоровья, социально уязвимых, 
попавших в трудные жизненные ситуации, 
детей-мигрантов, детей-сирот, детей с де-
виациями поведения, детей с зависимостью 
[22]. За исключением программ привлечения 
педагогов в школы в сельской местности 
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(«Земский учитель» и региональные ини-
циативы) системные меры по поддержке 
педагогов, работающих с детьми с рисками 
образовательной неуспешности и с трудно-
стями в обучении, не были реализованы, при 
том, что эта тема была обозначена в Указе 
Президента 2012 года [31].

В системе финансирования образова-
тельных организаций закреплены особенно-
сти, связанные с сельскими малокомплект-
ными школами, детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, школами-интер-
натами для детей малочисленных и корен-
ных народов, но не нашли свое отражение 
особенности социального состава учащихся 
школ, уровни депривации территорий и др., 
которые считаются общепризнанными в ми-
ре [39; 42].

В системе оценки качества введение 
ЕГЭ на определенном этапе стало важным 
инструментом обеспечения равных возмож-
ностей получения высшего образования и 
поддержки образовательной мобильности, 
но имело противоречивые последствия с 
точки зрения обеспечения качества образо-
вания уязвимых групп и разрывов в образо-
вательных достижениях учащихся из разных 
социальных групп на уровне школы.

В части модели дифференциации школ 
и образовательных треков российская си-
стема образования начала в 90-е годы с 
усиления сегрегации и селекции, но затем 
двинулась в сторону сокращения этих эле-
ментов в системе (отказ от выделения типов 
общеобразовательных организаций (гимна-
зии, лицеи и т.п.), привязка выбора школы 
к месту жительства), не дойдя при этом до 
использования механизмов позитивной дис-
криминации.

Слабым местом образовательной поли-
тики на протяжении всего рассмотренного 
периода остается дефицит данных, отража-
ющих различия в качестве образования для 
различных групп учащихся. На предыдущем 
этапе значимым стимулом для обращения 
внимания на проблему образовательной не-
успешности и различий в качестве образова-
ния стало участие России в международных 
сравнительных исследованиях качества 

образования и анализ результатов, прежде 
всего, по показателям доли детей, не дости-
гающих базового уровня функциональной 
грамотности, а также различий в качестве 
образования между группами детей из се-
мей с разным социально-экономическим 
статусом [1; 14].

В условиях выхода России из междуна-
родных исследований качества образования 
актуальным является сохранение в текущей 
системе оценки качества фокусировки на 
группах учащихся и школах с низкими ре-
зультатами в сложных социальных контек-
стах. Существенным условием сохранения 
темы в повестке образовательной политики 
является включение в состав собираемых 
национальной системой оценки качества об-
разования данных и структур показателей 
социально-экономического статуса обучаю-
щихся. В представлении данных националь-
ных и региональных мониторингов качества 
образования отсутствуют разрезы анализа 
по категориям учащихся, позволяющие сде-
лать вывод о различиях в образовательных 
результатах, связанных с особенностями 
данных групп.

В настоящее время в России наблюдает-
ся изменение вектора образовательной по-
литики и отход от общемировых стандартов 
в сторону внимания к национальным тради-
циям, идентичности, суверенности. При этом 
процесс выработки собственных стандартов 
эффективности, успешности и критериев 
оценки пока не завершен. «Вхождение Рос-
сийской Федерации в число десяти ведущих 
стран мира по качеству общего образования» 
сохраняется в качестве целевого ориентира 
национального проекта «Образование».

Утвержденная в 2022 году Концепция 
«Школа Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации» рассматривается как 
механизм реализации базового принципа 
системы российского образования, сфор-
мулированного Президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным: «Справедливость, 
то есть доступность качественного образо-
вания для каждого ребенка в соответствии 
с его интересами и способностями, причем 
независимо от того, где он живет — в горо-
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де или деревне, в Москве или любом другом 
регионе страны, независимо от того, где 
учится — в государственной школе или част-
ной, и, конечно, независимо от социального 
статуса и доходов родителей» [6].

Различия в качестве образования в Кон-
цепции связываются с неоднородностью 
подходов к организации образовательной 
среды, разным уровнем профессиональной 
компетентности учителей, разнообрази-
ем программного и учебно-методического 
обеспечения, дефицитом отдельных групп 
педагогических кадров (логопед, дефекто-
лог, психолог и др.), а ключевым решением 
видится «формирование единого образо-
вательного пространства, в котором школы 
функционируют в соответствии с едиными 
требованиями к содержанию обучения, вос-
питательной работе, профориентации и 
развитию детей с разными потребностями и 
интересами, к средовым условиям развития 
ребенка и трудовой деятельности педагога» 
[6]. Продвижение единых учебников и феде-
ральной образовательной программы также 
обосновывается как мера по обеспечению 
равных возможностей учащихся. Данный 
подход, с нашей точки зрения, акцентирует 
внимание скорее на выравнивании доступа 
к ресурсам, чем на равенстве в достижении 
качественных образовательных результатов. 
Достижение однородности условий, на наш 
взгляд, должно сочетаться с вниманием к со-
храняющейся неоднородности контингента, 
востребующей дифференциацию условий, 
использование разнообразных методов и 
контента, учитывающих особенности раз-
личных групп учащихся.

Заключение

Обеспечение равных возможностей по-
лучения качественного образования, сокра-
щение доли детей, испытывающих трудно-
сти в освоении образовательных программ, 
признаются во всем мире ведущими задача-
ми политики в сфере общего образования.

Мы провели анализ образовательной 
политики России постсоветского периода 
в отношении проблемы трудностей в об-
учении, образовательной неуспешности, 

справедливости в общем и дополнительном 
образовании.

Наш анализ концентрировался на феде-
ральной политике, что позволило сформу-
лировать выводы в отношении общих для 
страны норм и трендов. Но он имеет и огра-
ничение, поскольку основные полномочия в 
сфере основного общего и дополнительного 
образования переданы на региональный и 
муниципальный уровни, где можно найти 
особенности, выходящие за рамки общена-
циональных векторов. Мы также фокусиро-
вались на области целеполагания и инсти-
туционализации политики, не рассматривая 
практику применения норм законодатель-
ства, реализации планов и конкретных меро-
приятий, внедрения конкретных решений, и 
не приводим данные об их результативности 
и эффективности. Эти сюжеты мы рассма-
триваем в качестве перспективных для про-
должения наших исследований.

Проведенный анализ показал, что в об-
разовательной политике постсоветского 
периода задача обеспечения доступности 
качественного общего и дополнительного 
образования независимо от социального по-
ложения и места жительства ставится с на-
чала 21 века и занимает значимое место на 
всех последующих этапах. Наиболее после-
довательно и масштабно политика проводи-
лась в отношении детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья, 
детей из сельской местности. С 2013 года 
в фокусе внимания политики оказываются 
учащиеся из семей с низким социально-эко-
номическим статусом и школы, в которых 
они концентрируются, однако институцио-
нальное оформление этого направления не 
завершено. Снизился первоначально более 
высокий уровень внимания к учащимся — 
представителям коренных и малочисленных 
народов. Образовательные возможности де-
тей из семей мигрантов не стали предметом 
внимания на государственном уровне.

Процесс институционализации меха-
низмов обеспечения равных возможностей 
получения качественного образования был 
запущен, но охватил с разной глубиной зна-
чимые сектора (содержание образования, 
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финансирование, кадровая политика, систе-
ма оценки качества, система психолого-ме-
дико-социального сопровождения).

На всем рассматриваемом отрезке вре-
мени в политике преобладает «слабая трак-
товка» темы равенства образовательных 
возможностей и справедливости в образо-
вании — возможность доступа к ресурсам, 
учет особенностей групп учащихся [33]. 
Меры преодоления трудностей в обучении 
связываются, прежде всего, с психолого-
педагогической и медико-социальной помо-
щью детям, в последние годы — с методи-
ческой поддержкой учителей. При том, что 
вопрос разрывов в уровне образовательных 
результатов разных групп учащихся так или 
иначе затрагивается, задач и мер как по про-
филактике его возникновения, так и по со-
кращению практически не формулируется. 

Социальные факторы риска возникновения 
трудностей в обучении, образовательной 
неуспешности остаются без должного вни-
мания. Проблема трудностей в обучении 
продолжает рассматриваться скорее как ло-
кализованная на уровне школы, где учителя 
и родители перекладывают ответственность 
друг на друга, чем затрагивающая систему 
в целом и социокультурные контексты ее 
функционирования, выстраивающая баланс 
ответственности между органами власти и 
управления всех уровней.

Продвижение «сильной трактовки» ра-
венства образовательных возможностей 
(иметь всем высокие результаты), концепта 
справедливого образования является, на наш 
взгляд, перспективной задачей и отвечает 
национальным интересам страны, ее тради-
циям, как культурным, так и педагогическим.
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В работе дается обзор реформ в области образования в Азербайджане 
с момента обретения независимости, а также обзор динамики школь-
ной успешности в стране на основе данных выпускных экзаменов в 
неполной средней общеобразовательной школе. Результаты выпуск-
ных экзаменов показывают, что, несмотря на проводимые реформы, 
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честве факторов, являющихся решающими для успешности обучения 
в школе, были определены качество учителя, его образования и про-
фессионального развития; стандартизированное тестирование учени-
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для обеспечения успешного школьного обучения. Диагностика систе-
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повышения успешности школьников.
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Введение

Национальные и международные ис-
следования по оцениванию успешности 
школьного обучения являются важными ин-
струментами для анализа и усовершенство-
вания образовательной политики и прак-

тики. Согласно данным Государственного 
экзаменационного центра (ГЭЦ) [9; 12]1 по 
выпускным экзаменам в 9-х классах средних 
школ (СТЭ), снижения количества учащихся, 
демонстрирующих невысокие результаты на 
выпускных экзаменах, не наблюдается.

Academic Failure in Azerbaijan: 
Who is to Blame and What is to be Done?
Ulviyya T. Mikayilova
ADA University, Baku, Azerbaijan
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1742-4518, e-mail: umikailova@ada.edu.az

Garib Z. Huseynzade
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This study provides an overview of education reforms in Azerbaijan since gain-
ing independence, as well as a review of the dynamics of school success in 
the country based on data from final exams in lower secondary schools. The 
results of these exams show that despite the implemented reforms, students' 
academic success is not improving. The authors present factors that leading 
national education experts participating in research believe play a decisive role 
in students' success in school. These factors include the quality of teachers, 
their education, and professional development; standardized testing of stu-
dents upon graduation from school; as well as school evaluations. The authors 
present a comparative analysis conducted on the identified "influence" factors 
in relation to data from international studies, as well as changes in national 
education policies and practices in terms of their effectiveness in ensuring suc-
cessful school learning. The diagnosis of the national education system, using 
the RISE Systems Framework instrument (Research on Improving Education 
Systems), revealed that the alignment of all system elements in the reform pro-
cess around academic success raises questions. The research findings may 
be useful for education policymakers, both in analyzing past reforms and in 
developing subsequent coherent changes in education policies aimed at en-
hancing students' success.

Keywords: curriculum reform; school academic success; private tutoring; teach-
er education; teacher professional development; RISE Systems Framework.
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1 Государственный Экзаменационный Центр (ГЭЦ) при президенте страны был создан в 2016 г. на основе пере-
формированной Государственной комиссии по приему в вузы и ссузы. Целью комиссии, созданной в 1992 году, 
было создание и осуществление прозрачной системы приема абитуриентов. В дальнейшем комиссия стала 
осуществлять и организацию выпускных экзаменов в 9-х и 11-х классах общеобразовательных школ, а также 
мониторинг качества учебников.
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Факт невысокой успешности выпускни-
ков 9-х классов вызывает особый исследова-
тельский интерес, учитывая также, что стра-
на в течение более двух десятилетий прово-
дит реформы образования. Так, например, в 
рамках первой государственной программы 
реформы образования [8] в 2003—2013 гг. 
была осуществлена курикулумная реформа 
[28]. В 2013 году была утверждена государ-
ственная программа развития образования 

[37]. Необходимость повышения учебных до-
стижений всех учащихся указывается в обо-
их стратегических документах.

Однако на национальном уровне не бы-
ло проведено исследования, изучающего 
причины невысокой успешности азербайд-
жанских школьников. Данное исследование 
является пионерским как по постановке ис-
следовательского вопроса, так и по новизне 
полученных результатов.

Постановка проблемы

На выпускном экзамене знания и навыки 
учеников 9-х классов оцениваются по языку 
обучения (азербайджанский или русский), 
математике и иностранному языку.

В данном исследовании учениками с низ-
кой успеваемостью считаются те, кто полу-

чил на выпускных школьных экзаменах «2» 
или «3» по 5-балльной шкале. Оценки «2» и 
«3» на 5-балльной шкале составляют 40% и 
60% от общей оценки.

Как видно из отчетов ГЭЦ по результа-
там выпускных экзаменов в 9-м классе [35]2, 
доля учеников с низкой успеваемостью по 
азербайджанскому языку в период наблю-
дений не спускалась ниже 66,74% (2018), по 
русскому языку — 46,2% (2014) и по мате-
матике — 63,32% (2016). Что именно, какие 
факторы являются причиной как большой 
доли учеников с низкой успеваемостью, так 
и снижения успешности выпускников непол-
ной средней школы?

При этом необходимо упомянуть, что 
в 2006 году, когда Азербайджан впервые 
принял участие в международном исследо-
вании PISA, страновые результаты показа-
ли, что школьники Азербайджана относи-
тельно хорошо успевают по математике по 
сравнению с другими странами с аналогич-
ным уровнем экономического развития и 
даже с высокоразвитыми странами, такими 
как США [20]. Какие изменения, произо-
шедшие в образовании страны с того вре-
мени, повлияли на снижение успешности 
школьников?

Рис. 1. Доля неуспевающих студентов в процентах по каждому предмету в 2012—2020 гг.

2 Общедоступные отчеты о результатах выпускных экзаменов в 9-м классе, опубликованные ГЭЦ, охватывают 
период начиная с 2012 г.
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Методика исследования

Для выявления факторов, которые могут 
рассматриваться в качестве приоритетных 
по влиянию на успешность обучения школь-
ников, в исследовании был использован ме-
тод экспертной оценки [16].

Были проведены индивидуальные глу-
бинные интервью с ведущими национальны-
ми экспертами в области образования. Экс-
перты, которые участвовали в исследова-
нии, имеют большой опыт работы в системе 
школьного образования (не менее 20 лет), 
участвовали в разработке программы кури-
кулумной реформы или в ее внедрении, за-
нимали руководящие должности различного 
уровня в системе образования. В исследова-
нии участвовали 6 экспертов3 — 2 мужчин и 
4 женщины. Их возраст варьируется от 55 до 
75 лет.

Экспертное видение причин низкой 
успешности учащихся

В качестве факторов, оказывающих наи-
большее влияние на низкую успеваемость 
выпускников школы, экспертами единодуш-
но были определены следующие: 1) качество 
учителя, его образования и профессиональ-
ного развития; 2) стандартизированное те-
стирование учеников на выходе из школы; 
3) оценка школ4.

Тема 1. Качество учителя
Эксперты назвали невысокий профес-

сионализм учителей в качестве основной 
проблемы обучающего процесса. По их на-
блюдениям, в массе своей учителя внедряют 
не личностно-ориентированный, а репродук-
тивный обучающий процесс, основанный на 
развитии памяти и зазубривании фактов.

«Наш учитель все еще воспринимает 
себя господином в классе, и обязанность 

учеников — следовать его указаниям и под-
чиняться», Эксперт.

Отечественный учитель ориентирован на 
среднестатистического усредненного ученика 
и не индивидуализирует обучение. Характе-
ризуя профессиональные качества современ-
ного учителя, эксперты использовали следую-
щие определения: «наш учитель не знает и не 
понимает своего ученика», «наш учитель не 
развивает критического мышления у учени-
ков, эмпатии, демократического духа».

Анализ оценки экспертов указывает на 
то, что проблема также и в ценностях, необ-
ходимых учителю в своей профессиональной 
деятельности: «у нас очень мало учителей, 
которые… ученика воспринимают как лич-
ность и относятся к нему с уважением», «в 
классе в среднем 30% успевают, и учитель 
не думает о тех 70%, которые не успевают», 
«учитель не мотивирован обучать ученика… 
Все зависит от уровня профессионализма 
учителя, от уровня его культуры». Практи-
ка обучения и характер взаимоотношений 
с учителем признаются как потенциально 
мощные факторы, влияющие на мотивацию 
и успеваемость учащихся [29; 34].

Понимая важность кадровой проблемы, 
Министерство науки и образования (МНО) 
начиная с 2012 года запустило несколько 
инициатив по укреплению кадрового потен-
циала школ, таких как проверка подлинности 
дипломов учителей, введение пенсионного 
ценза на учительскую деятельность, введе-
ние запрета на работу в школах недипломи-
рованным педагогам, сертификацию учите-
лей и централизованный прием на работу на 
основе тестирования (МИГ).

Эксперты склонны обвинять в сложив-
шейся ситуации не учителей, а систему их 
подготовки: «Необходимо начинать с педа-
гогических университетов… с подготовки 

3 Первоначально был составлен список более 10 экспертов, однако по результатам интервьюирования, после 
того, как факторы, выявленные экспертами, начали повторяться, было решено не продолжать интервьюирова-
ние, убедившись, что точка сатурации достигнута (Merriam & Tisdell, 2015).
4 В качестве других факторов отмечались курикулум; финансирование образования и материально-техническое 
обеспечение школы, внутришкольное оценивание и отношение родителей к обучению ребенка в школе. Однако 
в оценке этих факторов полного единодушия среди экспертов не было выявлено.
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педагогических кадров. Самыми важными 
факторами, обуславливающими существу-
ющее положение дел, являются пробелы в 
первичной подготовке педагогических ка-
дров и системе профессионального разви-
тия. Потому что учитель готовится к тому, что 
требует МИГ. А МИГ требует то, что педагогу 
дал педагогический университет», Эксперт.

Подтема 1.1: Подготовка учителей
«Достижения детей в значительной сте-

пени зависят от того… что учителя знают 
и могут делать» [6, с. 11]. Такой подход по-
могает выявить характеристики учителей, 
которые влияют на обучение учеников, и, 
как следствие, позволяет предложить воз-
можные рекомендации для образования учи-
телей [3].

Эксперты считают подготовку нового по-
коления учителей и изменение существую-
щей системы их подготовки самым большим 
приоритетом. Основной проблемой в данном 
вопросе называется неготовность к этому 
профессорско-преподавательского соста-
ва, работающего в педагогических вузах. 
Другой проблемой называются устаревшие 
учебные программы и методы их внедрения.

«Наших будущих учителей обучают 
различным теориям, которые студенты за-
зубривают, но не готовят к тому, с чем они 
столкнутся на практике, в классе. Наше педа-
гогическое образование… не формирует ком-
петенции, необходимые учителю», Эксперт.

Необходимо, однако, признать, что си-
стема подготовки педагогических кадров не 
была в фокусе реформ образования, про-
водимых в стране, включая курикулумную 
реформу5.

Подтема 1.2: Профессиональное
развитие учителей
Важность непрерывного и качественно-

го обучения для профессионального роста 

и развития навыков педагогов признается 
включением его в качестве показателя Це-
лей устойчивого развития Организации Объ-
единенных Наций [40].

Эксперты считают, что без реформи-
рования системы подготовки учителей 
профессиональное развитие (ПР) не будет 
эффективным, так как учителя должны 
быть готовы к новому и должны принимать 
важность ПР для себя. По оценке экспертов, 
государство выделяет на ПР достаточные 
средства, но эффективность его недо-
статочно высока: «Например, с 2003 года 
внедряется курикулум. Все учителя прошли 
тренинги. Однако все выучили теоретиче-
скую часть, а на практике внедрять не мо-
гут», Эксперт.

По мнению экспертов, учителям должны 
быть предоставлены разнообразные воз-
можности ПР, и оно должно быть таким, что-
бы учителя почувствовали его положитель-
ное влияние для себя.

При этом необходимо отметить, что в 
процессе реформ система ПР претерпела 
самые драматические изменения. Остано-
вимся только на изменениях, произошед-
ших в последние 10 лет. Так, с 2014 года 
МНО начало проводить диагностическое 
оценивание учителей, обязательное для 
участия учителя каждые 5 лет, которое по-
степенно охватило всю страну, трансформи-
ровавшись в сертификацию учителей [14]6. 
Сертификация осуществляется с помощью 
тестового экзамена, оценивающего знание 
своих рабочих функций, педагогических зна-
ний и знания предмета, а также по методике 
преподавания [38]. Тем учителям, которые 
успешно прошли сертификацию, были повы-
шены зарплаты в 2 раза, а учебная нагруз-
ка — в 1,5 раза [13; 22].

Помимо этого, с 2010 года МНО иниции-
ровало централизованный электронный при-
ем учителей на работу на конкурсной основе 

5 Изменения осуществлялись в рамках отдельных проектов в отдельно взятых университетах, например, введе-
ние курса по инклюзивному образованию в Азербайджанском государственном педагогическом университете в 
рамках первой государственной программы по развитию инклюзивного образования (2005—2010).
6 Только с 2014 по 2018 гг. в этой масштабной инициативе приняли участие почти 150000 человек, то есть прак-
тически все учителя страны.
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(МИГ) [17]7. Этот процесс проводится в 4 эта-
па: проверка подлинности документов, те-
стирование, выбор участниками вакантных 
мест и личное интервьюирование. На этапе 
тестирования участникам предоставляется 
возможность ответить на вопросы по пред-
мету преподавания (40 вопросов), а также 
методике преподавания (20 вопросов).

Как сертификация, так и конкурсный при-
ем на работу стимулировали среди педаго-
гических кадров интерес к ПР.

Однако, по мнению экспертов, чтобы по-
высить профессионализм учителей, это не-
обходимо делать на системном уровне: «…
сегодня учителя готовятся к сертификации. 
Курсы подготовки переполнены, мест нет. 
Курсы есть и онлайновые, и очные… учителя 
записываются, платят определенную сум-
му... Чему они там обучаются? Только теори-
ям. Учатся они там чему-то практическому? 
Нет, они учатся, как отвечать на вопросы в 
тестах», Эксперт.

ПР на базе школ осуществляется в огра-
ниченных масштабах, в основном по иници-

ативе директоров школ. Косвенно это под-
тверждается результатами опроса учителей 
страны в рамках международного исследо-
вания [25].

Подтема 3: Стандарты
профессиональной деятельности
учителей
На уровне политики образования серти-

фикация и лицензирование учителей пред-
ставляют собой фундамент, на котором стро-
ится образование учителей [5]. Сертифика-
ция и лицензирование должны основываться 
на наборе согласованных и основанных на 
консенсусе национальных профессиональ-
ных стандартов.

«Нам нужны учителя-профессионалы. 
Но нет ни одного документа, который ясно и 
четко прописывал, а что такое этот профес-
сионализм», Эксперт.

По мнению экспертов, понимание про-
фессионализма учителя все еще в значи-
тельной степени понимается как знание сво-
его предмета, а также теоретические знания 

Рис. 2. Количество учителей, принявших участие в программах профессионального развития 
в последние три месяца (перед опросом)

7 Количество участников конкурса по приему на работу также впечатляет. Так, в конкурсе на 2018—2019 учеб-
ный год приняли участие почти 60 тысяч соискателей на примерно 9 тысяч вакансий (MoSE, 2018).
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педагогики и методики. Однако создание 
профессиональных стандартов учителя по-
может понять, что от него требуется и в ка-
ком направлении он должен развиваться.

Тема 2: Стандартизированное
тестирование (СТЭ) учеников
на выходе из школы
Эта тема связана с влиянием государ-

ственного выпускного экзамена, проводимо-
го в 9-х классах, на процесс преподавания 
и обучения. Общее мнение экспертов со-
стояло в том, что СТЭ создает спрос на из-
учение только определенных предметов, по 
которым проверяются знания учеников. Это, 
в свою очередь, приводит к некоторым важ-
ным последствиям.

Прежде всего, родители стараются за-
писать своих детей к частным репетиторам 
по этим конкретным предметам. Более того, 
родители даже делят предметы на две ка-
тегории: важные предметы, которые будут 
изучать их дети для поступления в вузы, и 
остальные предметы, как менее важные.

«На экзамене ГЭЦ есть три разных пред-
мета. Чтобы хорошо подготовиться к экзаме-
ну, родители, как правило, записывают своих 
детей к частным репетиторам… В 9-м классе 
родители обращались ко мне с просьбой не 
требовать от их детей участия в занятиях по 
менее важным предметам», Эксперт.

Во-вторых, видя спрос на частное репети-
торство, учителя начинают учить тестам, а не 
способствовать процессу обучения в школе.

«Однажды я спросил учителей англий-
ского, зачем они тратят весь день на подго-
товку учеников к 75 вопросам на ГЭЦ. Мне 
четко сказали, что дело в спросе. Общество 
требует этого от нас», Эксперт.

Помимо этого, школьные учителя начи-
нают оказывать услуги частных репетито-
ров: «Учитель на самом деле должен после 
занятий готовиться к следующим… Он дол-
жен работать с детьми… Кто-то быстро схва-
тывает, кто-то медленно…Учитель должен 
работать над этим… А у нас как... Учитель 
пришел, занятия провел, после занятий идет 
и до 8 вечера занимается частным репети-
торством», Эксперт.

И последнее, но не менее важное: учени-
ки теряют интерес к изучению других пред-
метов, которые не являются частью предсто-
ящего вступительного экзамена в вузы.

«Представьте, что ученик, который не по-
сещает занятия в школе, получает частное 
репетиторство для подготовки к предстояще-
му тесту. Этот ученик успешно сдает экзамен. 
В результате родители довольны. Ученик 
очень доволен, так как он сделал это очень 
легко. Учитель тоже счастлив, так как он зара-
батывает деньги. Так кто жалуется?», Эксперт.

Более того, исследования показывают, 
что тестирование негативно влияет на об-
щую мотивацию учиться, а также на само-
оценку учащихся [9].

В целом, негативное влияние частного 
репетиторства на учебно-воспитательный 
процесс в школе достаточно глубоко ис-
следовалось в научной литературе. Мнения 
экспертов о влиянии стандартизированного 
тестирования подтверждаются исследова-
ниями, выявившими негативные послед-
ствия тестирования, которые включают 
«сужение» учебной программы, снижение 
внимания к нетестируемым предметам, фо-
кусирование обучающего процесса на под-
готовке к тестам, «сортировку» учащихся 
с большим вниманием к так называемым 
успешным учащимся, рост числа отчисля-
емых учащихся, а также повышение стрес-
са и тревожности учащихся [15]. Влияние 
стресса и тревожности отражается на не-
успешности в тестировании примерно пятой 
части учащихся [10].

Предполагается также, что частное ре-
петиторство может помешать выполнению 
курикулума и нарушить учебный процесс в 
классе [31; 32].

И, наконец, распространение практики 
частного репетиторства углубляет неравен-
ство возможностей для детей из семей с 
разным социально-экономическим статусом 
(СЭС) и уменьшает для некоторых детей 
роль школы как социального лифта: «Не все 
семьи могут позволить частных репетиторов 
для своих детей. Например, более 300 уче-
ников обучаются в 9-х классах в школе. 
Лишь 50 или 60 из них ходят к частным репе-
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титорам. Когда те ученики сдают экзамены, 
их показатели будут удовлетворительными, 
даже если они не были хорошо успевающи-
ми учениками в предыдущие годы. Однако 
те ученики, которые не ходят к частным ре-
петиторам и не были хорошо успевающими 
учениками в предыдущие годы, обычно по-
казывают невысокие результаты на экзаме-
нах», Эксперт.

Несмотря на то, что тестирование может 
предоставить полезную информацию о до-
стижениях учащихся, оно не способно учесть 
влияние более глубоких проблем, которые 
препятствуют успешному обучению учащихся, 
как, например, их здоровье, питание, условия 
проживания, численность учеников в классе, 
педагогическое образование и профессио-
нальное развитие учителей [16]. Возможно, 
поэтому более социально-экономически бла-
гополучные учащиеся традиционно демон-
стрируют лучшие результаты в тестировании, 
так как они учатся в лучше оборудованных 
школах, имеющих более богатую ресурсную 
базу; таким учащимся более доступны услуги 
репетиторов и агентств, оказывающих услу-
ги по подготовке к тестированию; они имеют 
лучший доступ к книгам, лучшее питание и 
получают более качественные услуги в сфере 
здравоохранения [34].

Тема 3: Оценка школ
Школа «несет прямую и непосредствен-

ную ответственность за ... повышение каче-
ства преподавания и получение успешных 
результатов в обучении и воспитании» [31, 
с. 5.4.4]. При оценивании школы принима-
ется во внимание также устойчивый про-
гресс в улучшении ее результатов в течение 
нескольких лет. МНО составляет общий 
рейтинг школ на основании нескольких кри-
териев, включая средний балл выпускных 
экзаменов в 9-х классах [1].

«Директора школ работают по контрак-
ту, заключаемому на год… Оценивается их 
работа и после этого принимается решение 

о продлении контракта еще на год… если 
результаты школы будут низкие… МНО рас-
торгнет контракт с директором школы…», 
Эксперт.

Как следствие, многие директора для по-
лучения хороших результатов на выпускных 
экзаменах в 9-х классах с начала учебного 
года создают группы неуспевающих учени-
ков и начинают их готовить к тестам ГЭЦ, 
игнорируя школьную программу 9-х классов. 
И, согласно экспертам, таким образом мно-
гие школы выправляют свои результаты.

Анализ и обсуждение

Авторы статьи предприняли попытку ви-
зуализировать экспертное видение причин 
низкой успешности школьников, которое 
представлено на рис. 3.

Было бы заманчиво указать на любой из 
факторов как на непосредственную детер-
минанту низких результатов обучения [27] и 
предложить соответствующие решения. Так, 
например, если учителя вовлечены в част-
ное репетиторство, необходимо повысить их 
зарплату, чтобы они занимались своим не-
посредственным делом; для получения луч-
ших педагогов на выходе из педвузов можно 
стимулировать набор лучших абитуриентов, 
предложив им повышенные стипендии; или, 
если грамотно провести сертификацию, это 
зачистит школу от неподготовленных и не-
профессиональных учителей и т.д. Все эти 
решения уже были опробованы на практике 
в Азербайджане. Однако решения по «ку-
пированию» симптоматики проблемы могут 
вести к ложному заключению о причине про-
блемы и к ее решению, которое мало повли-
яет на качество обучения [25].

В качестве первого шага к пониманию то-
го, как национальная система образования 
может быть трансформирована в систему 
обучения, способную обеспечивать высокое 
качество образования для всех, необходима 
точная и всесторонняя диагностика8 того, 
почему система на протяжении нескольких 

8 Учитывая, что в образовательной системе все ее части связаны друг с другом через сложные наборы взаимо-
действий и циклы обратной связи, которые в совокупности и производят результаты системы (Meadows, 2008), 
многие усилия по решению проблемы, не учитывающие системные характеристики образования по рассмотре-
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лет производит низкие результаты по успе-
ваемости [26]. Для этого рекомендуется про-
ведение анализа системных несогласован-
ностей во взаимодействии между частями 
системы9, которые часто приводят к тому, 
что системы образования не достигают ре-
зультатов обучения [25].

Согласование с целью, отличной
от обучения
Образовательные системы обеспечи-

вают обучение, когда прочные отношения 
выстроены вокруг цели обучения во всех их 
элементах [4].

Например, в Азербайджане «смысл … 
курикулума состоял в том, чтобы заменить 
традиционный подход, сосредоточенный на 
усвоении академических знаний и ориенти-

рованный преимущественно на учащихся, 
обладающих способностями к наукам… 
способствовать развитию у учеников … кре-
ативности, критического мышления…» [21, 
с. 126]. Однако эта реформа не сопровожда-
лась экзаменационной реформой, которая 
бы «измеряла» те самые «мягкие навыки», 
которые развивал новый курикулум, а на-
против, введенная ранее в 1995 году экза-
менационная система продолжала измерять 
академические знания, выполняя задачу 
итоговой аттестации учеников [2].

Другим примером системной несогласо-
ванности может быть профессиональная роль 
педагога. В рамках курикулумной реформы 
учителя должны были адаптироваться к ново-
му видению ученика как активного участника 
процесса обучения, имеющего собственные 

Рис. 3. Экспертное видение основных факторов, влияющих на низкую успеваемость 
выпускников 9-х классов

нию взаимодействия и обратной связи между частями системы, оказываются неуспешными. Более того, ис-
следователи предостерегают, что вмешательства в систему, сосредоточенные на одном элементе, могут иметь 
непредвиденные последствия (Silberstein and Spivack, 2023).
9 Согласно авторам, инструмент The RISE Systems Framework (Research on Improving Education Systems) обеспе-
чивает основу для рассмотрения ключевых отношений в системе образования; элементы, составляющие каждое 
отношение, и способы, которыми эти отношения совместно производят результаты системы. Имея в виду четкую 
картину этого, становится возможным выйти за рамки ответных мер по симптомам и разработать реформы и 
вмешательства, которые продвигают систему к достижению результатов обучения.
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интересы и потребности, характеризующе-
гося индивидуальным стилем обучения [21]. 
Однако курикулумная реформа не сопрово-
ждалась реформой системы подготовки пе-
дагогов, которая была бы способна подгото-
вить нового учителя для новой его роли.

Примером другой несогласованности на 
уровне системы образования можно указать 
ПР учителей. «Реформирование курикулумов 
предполагало также инновации в организа-
ции ПР учителей… Мониторинг процесса вне-
дрения новой учебной программы показал, 
что в ходе его реализации учителя столкну-
лись с многочисленными трудностями…» [21, 
с. 127]. Курикулумная реформа сопровожда-
лась непрерывным реформированием систе-
мы ПР учителей, которая в итоге привела к 
ее ликвидации на системном уровне в том 
виде, в котором она была унаследована с со-
ветских времен, и замещению ее различны-
ми тренингами или курсами, предлагаемыми 
различными провайдерами, в основном на 
коммерческой основе. В то же время идея ПР 
для более эффективного обучения учеников 
была постепенно замещена идеей получения 
права быть учителем (сертификация) и идеей 
устройства на работу (МИГ).

В результате этих несогласованностей на 
системном уровне учителя и школы в стране, 
знающие о важности выпускных экзаменов, 
обучают академическому содержанию и ори-
ентируются на академически успевающих 
учеников, как это было выявлено в случае 
курикулумной реформы в других странах [2].

Согласование по селективности
в отношении учеников
Система в стране работает на отбор луч-

ше успевающих учеников для продолжения 
их образования на следующем уровне, то 
есть работает как система «фильтрации» 
[29], рассматривая экзаменационные оцен-
ки как главный аргумент для фильтрации. 
Для обеспечения лучшей селективности для 
своих детей в процесс вступают родители с 
высоким и средним СЭС, оплачивая услуги 
частных репетиторов.

Возможно, в результате этих выявлен-
ных внутрисистемных несогласованностей 

страна испытывает трудности в обеспечении 
успешности обучения для всех школьников.

Заключение

Анализ экспертной оценки факторов, 
влияющих на невысокую успешность выпуск-
ников 9-х классов в Азербайджане, показал, 
что качество учителей, их педагогического 
образования и непрерывного профессио-
нального развития, проведение выпускных 
экзаменов с помощью стандартизированного 
тестирования и существующая система оце-
нивания школ рассматриваются в качестве 
факторов, имеющих приоритетное значение. 
В результате государственная школьная си-
стема, не справляясь со своей основной за-
дачей обеспечения качества преподавания и 
получения успешных результатов в обучении, 
теряет доверие родителей, мотивацию и уме-
ние учеников учиться. Параллельно создает-
ся «теневая» школа, основанная на частном 
репетиторстве, которая, в отличие от государ-
ственной школы, открыта только ученикам из 
семей с более высоким социально-экономи-
ческим статусом. Как следствие, такая ситуа-
ция создает и непрерывно углубляет неравен-
ство между школьниками.

Проведенное исследование в силу огра-
ниченного количества участников иссле-
дования и своего качественного характера 
не может служить объективным анализом 
существующего положения дел в целом. 
Однако это исследование может составить 
основу для дальнейших более всесторон-
них исследований. В частности, оно откры-
вает возможность продолжения начатого 
исследования с привлечением большего 
количества участников, представляющих 
всех участников образовательного процес-
са, и рассмотрения более широкого круга 
возможных факторов влияния. Также более 
всесторонняя диагностика системы образо-
вания может дать лучшее понимание того, 
как ее трансформировать, чтобы она предо-
ставляла качественное образование для 
всех школьников.

Анализ результатов и рекомендации мо-
гут быть использованы для информирования 
управленцев в области образования.
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Представлены результаты исследования с применением качественного ди-
зайна для изучения представлений и установок, опыта учителей и родите-
лей учащихся начальной школы по применяемым практикам преодоления 
школьной неуспешности, их сопоставления с рекомендуемыми методика-
ми, показавшими свою эффективность по результатам различных исследо-
ваний. Выборку составили 35 информантов женского пола, проживающих в 
крупных городах, областных центрах, районах области, селе, имеющих раз-
ные уровни образования: 20 учителей (M=38) и 15 родителей (M=29) детей 
младшего школьного возраста. Сбор информации был проведен методом 
глубинного интервью, в ходе которого были опрошены учителя и родители 
об их взглядах на подходы к обучению, направленные на преодоление и 
профилактику школьной неуспешности в контексте начальной школы. Со-
бранные интервью изучались методом анализа контента и сопоставления 
полученных данных в технике кодирования, в основе которой лежит стра-
тегия А. Страусса и Дж. Корбин. Результаты исследования могут быть по-
лезны для выстраивания стратегий взаимодействия школ с семьями, для 
планирования работы по повышению квалификации учителей.

Ключевые слова: школьная неуспешность; младшие школьники; учитель-
ские и родительские практики; школьные трудности; младшие школьники.
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We present the results of a qualitative research of the perceptions, atti-
tudes, experiences of teachers and parents of elementary school students 
on the practices used to overcome school failure. We comapred these 
practices with the recommended methods that have been shown to be ef-
fective in various studies. The sample consisted of 35 female informants 
living in big cities, regional centers, districts, and rural areas, with different 
levels of education: 20 teachers (M=38) and 15 parents (M=29) of primary 
school-aged children were recruited for this study. We gathered informa-
tion by in-depth interview method, teachers and parents shared their views 
on the methods which help to overcome and prevent school failure in the 
context of elementary school. Collected interviews were studied using the 
method of content analysis and comparison of the obtained data by using 
the coding technique (A. Strauss and J. Corbin). The date revealed the atti-
tudes of teachers and parents about the concept of school failure, reasons 
for its occurrence and ways to overcome it, we compared the results with 
the results of national and international researches on this topic. Summa-
rizing the results of the study, we can conclude that, in general, teachers 
and parents use school failure overcoming strategies according to their 
own experience, intuition and sometimes use tools and approaches de-
scribed in scientific studies. The results of this study can be used for build-
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Введение

Фокус внимания государственной обра-
зовательной политики все больше смеща-
ется на необходимость концептуализации 
образовательной неуспешности и практиче-
ское решение проблемы неуспеваемости.

Под школьной неуспешностью принято 
понимать систематическую академическую 
неуспеваемость обучающегося, отставание 
в изучении предметов по сравнению с одно-
классниками, что впоследствии приводит 
к негативным проявлениям в отношении к 
учебному процессу: нежеланию учиться, 
нарушениям дисциплины, избеганию по-
сещения уроков и пр. [7]. Тема школьной 
неуспешности занимает значимое место в 
повестке исследований в области образо-
вания. В фокусе внимания находятся во-
просы проявления школьной неуспешности 
разных социальных и демографических 
групп учащихся, причины возникновения 
трудностей [13; 14].

Понятие «школьная неуспешность» 
интерпретируется акторами образования 
по-разному, в зависимости от имеющегося 
опыта, степени вовлеченности в образова-
тельный процесс и ряда других факторов. 
Поэтому определение понятия, причин и 
путей преодоления школьной неуспешности 
требует комплексного и многоаспектного 
анализа, который включает в себя не только 
статистические данные и стандартные мето-
ды исследования, но и глубокое погружение 
в индивидуальный опыт тех, кто непосред-

ственно сталкивается с этим вопросом регу-
лярно — учителей, родителей.

В контексте продвижения доказательно-
го подхода в образовательной политике и 
практике [8] особую роль играют исследова-
ния эффективности различных подходов для 
профилактики и преодоления академиче-
ской неуспешности [8]. Отдельно изучаются 
вопросы преодоления академических труд-
ностей учащихся начальной школы [14].

Установки и представления учителей и 
родителей изучаются как значимый фактор 
академической успешности, свидетельство 
понимания остроты и причин проблемы 
школьной неуспешности [17].

Среди проводимых исследований из-
учаются вопросы, как учителя используют об-
ратную связь (в том числе ее мотивирующую 
функцию) для улучшения процесса обучения. 
Значительная часть исследований посвящена 
выявлению причин школьной неуспешности [1; 
9; 10; 11; 21], выделению отдельных учитель-
ских практик, способствующих профилактике 
и преодолению школьной неуспешности [17], 
тому, как академические и социально-эмоци-
ональные показатели учащихся на старте об-
учения в школе связаны с последующими ожи-
даниями учителя в отношении академической 
успешности каждого ученика [15].

При этом в данных исследованиях упор 
делается на выявление мнений учителей по 
отдельным вопросам, а не сопоставление ре-
ального опыта с рекомендуемыми исследова-
телями наиболее эффективными практиками.
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Под термином «практика» понимается 
применение в педагогической деятельно-
сти проверенных и используемых на по-
стоянной основе образовательных инстру-
ментов, дающих устойчивые результаты с 
точки зрения влияния на академические 
достижения обучающихся. Учитывая, что 
ключевыми фигурами в обучении для 
младших школьников являются не только 
учителя, но и родители, справедливо ис-
пользовать дефиницию «практика» приме-
нительно и к родителям.

Констатация дефицита исследований 
такого рода в целом или применительно к 
начальной школе в частности диктует необ-
ходимость восполнения этого дефицита на-
стоящим исследованием, где производится 
попытка описать представления учителей 
и родителей учащихся начальных классов 
по вопросам существующих практик пре-
одоления школьной неуспешности в сопо-
ставлении с результатами исследований по 
использованию таких практик.

Таким образом, знания учителей о причи-
нах возникновения трудностей в обучении у 
учеников начальных классов, педагогических 
практиках с доказанной эффективностью по 
профилактике и преодолению школьной не-
успешности, трансляция своих убеждений 
родителям и эффективное взаимодействие 
родителей и учителей по вопросам школьной 
неуспешности представляют собой актуаль-
ное направление исследований.

Цель данной работы — изучение пред-
ставлений, установок, опыта учителей и 
родителей младших школьников по приме-
няемым практикам преодоления школьной 
неуспешности и сопоставление их мнения с 
подобными практиками в современных от-
ечественных и зарубежных исследованиях.

Ключевые вопросы исследования: ка-
кие представления о причинах и возможных 
путях преодоления школьной неуспешности 
существуют у учителей начальной школы 
и родителей младших школьников, и как 
соотносятся используемые учителями и ро-
дителями практики преодоления школьной 
неуспешности с таковыми, описанными в на-
учной литературе?

В качестве поиска ответа на исследова-
тельский вопрос результаты интервью учите-
лей и родителей по их представлениям, уста-
новкам и опыту, применяемым практикам 
преодоления школьной неуспешности были 
сопоставлены с рекомендуемыми методика-
ми и описанными практиками преодоления 
школьной неуспешности, показавшими свою 
эффективность по результатам различных 
современных исследований.

Программа исследования

Дизайн и методы
Для проведения исследования был вы-

бран качественный дизайн с использовани-
ем метода глубинного интервью.

Для разработки гайда интервью в каче-
стве теоретико-методологической базы бы-
ли рассмотрены результаты метаанализов 
исследований учительских и родительских 
практик, в большей степени оказывающих 
положительное влияние на улучшение об-
разовательных результатов учащихся, в том 
числе из школ, функционирующих в слож-
ных контекстных условиях [19; 20; 21].

Анализ интервью проводился в технике 
кодирования, в основе которой лежит стра-
тегия А. Страусса и Дж. Корбин.

По итогам кодирования были сгруппиро-
ваны следующие категории:

1) Интерпретация понятия «школьная не-
успешность» и причины появления.

2) Практики выявления и мониторинга 
учащихся начальной школы из групп риска 
школьной неуспешности.

3) Меры профилактики и преодоления 
школьной неуспешности.

Выделенные категории соотносятся с 
рассмотренными выше позициями по выде-
лению эффективных родительско-учебных 
практик по преодолению школьной неуспеш-
ности в начальной школе: само понятие, при-
чины, применяемые практики и их эффек-
тивность для дальнейшего сопоставления.

Выборка
В исследовании приняли участие 35 ин-

формантов: 20 учителей и 15 родителей 
(100% представителей женского пола).
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Выборка была сформирована рандомно, 
методом «снежного кома» среди тех учи-
телей и родителей, кто согласился принять 
участие в интервью. Возраст учителей, при-
нявших участие в интервью, был от 20 до 
61 года (M=38); 75% учителей имели высшее 
образование, 25% — среднее профессио-
нальное; 50% проживали в крупном городе, 
областном центре, 50% — в районе обла-
сти, селе. В исследовании приняли участие 
15 человек — родителей первоклассников 
(8 человек, 53,3%) и четвероклассников 
(7 человек, 46,7%) школ крупного города, об-
ластного центра (11 человек, 72,3%) и рай-
онов области (4 человека, 26,7%). Возраст 
родителей, принявших участие в интервью, 
был от 27 до 52 лет (M=29); 100% родителей 
имели высшее образование.

Результаты

Учителя
В подходах к определению школьной не-

успешности учителя в основном опираются 
на выделение характеристик учащихся: не 
удерживают внимание, неусидчивы, импуль-
сивны, боятся ответить, замкнутые. В отли-
чие от наиболее часто встречающихся опре-
делений школьной неуспешности в научной 
литературе [7] часто не соотносят школьную 
неуспешность только с академическими ре-
зультатами. При этом охотнее дают более 
развернутые ответы в части определения 
академически успешных детей, где главным 
признаком успешности становится актив-
ность учащихся на уроке.

В формировании академической успеш-
ности учителя отмечают важность подготов-
ки ребенка к обучению в школе, возлагая 
преимущественную ответственность в дан-
ном процессе на родителей.

Причинами школьной неуспешности 
учителя обозначают незаинтересованность 
родителей в учебе детей, отсутствие кон-
троля со стороны родителей за выполнени-
ем домашних заданий и контролем степени 
усвоения знаний, семейный фактор, а также 
низкий уровень учебной мотивации, особен-
ности здоровья и развития учеников началь-
ной школы.

В исследованиях выделяются сходные 
причины школьной неуспешности. Исследо-
ватели выделяют стиль отношения значимых 
взрослых (родителей, воспитателей, учите-
лей) к ученикам начальной школы. Повы-
шенный контроль за выполнением заданий, 
стремление ускорить развитие ребенка, не-
приятие индивидуальных особенностей про-
цесса учения, права на совершение ошибок, 
подавление воли детей [13] влияют на эмо-
циональное восприятие учебного процесса 
и усугубляют проблемы неуспеваемости [7], 
приводят к снижению мотивационных и по-
знавательных механизмов учащихся началь-
ной школы.

Ситуация по фиксации неуспешных уче-
ников, мониторингу мер по работе с этой 
категорией учеников, судя по интервью учи-
телей, неоднозначная.

Из опросов учителей следует, что в ос-
новном целенаправленные действия по пре-
одолению академической неуспешности на-
чинают выстраиваться после того, как ситуа-
ция с каждым конкретным учеником берется 
на контроль администрацией.

В научной литературе диагностическая 
компетенция самого педагога, то есть навык 
оценки влияния, отслеживания применяе-
мых методик и практик на динамику образо-
вательных результатов школьников, являет-
ся одним из главных факторов преодоления 
и профилактики школьной неуспешности [8].

Основными мерами профилактики и пре-
одоления неуспешности в школе в научной 
литературе выделяются практики диффе-
ренцированного подхода, организация обу-
чения в группах, осуществление развернутой 
обратной связи (в том числе инструментами 
технологии формирующего оценивания), от-
слеживание влияния применяемых практик 
на обучение учащихся, командное исследо-
вание педагогическими работниками труд-
ностей в обучении у учеников начальной 
школы [19; 20; 21].

В ходе опросов учителей был выявлен 
набор мер, направленных на преодоление 
трудностей в обучении, который использует-
ся в школах. Основной мерой можно назвать 
составление индивидуального плана допол-
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нительных консультаций для учащихся во 
внеурочное время. При этом самими учите-
лями отмечается невысокая эффективность 
такого подхода как из-за высокой нагрузки 
самих учителей, так и из-за отсутствия мо-
тивации детей к посещению таких занятий.

Исследования также подтверждают низ-
кую эффективность стратегии «продления 
рабочего дня/школьного времени» по срав-
нению с усилиями, которые затрачиваются 
при реализации подобного подхода.

Многие учителя отмечают эффектив-
ность взаимодействия учеников между со-
бой, значимость организации обучения в 
малых группах.

Но значительного распространения и при-
менения данного подхода в учительских прак-
тиках не наблюдается, несмотря на то что 
описанные стратегии представлены иссле-
дователями как наиболее эффективные для 
улучшения образовательных результатов.

Практики дифференцированного под-
хода распространены, но отмечается слож-
ность их использования. Учителя отмечают, 
что ученики требуют особого внимания к се-
бе, более индивидуального подхода, что не-
возможно осуществить из-за загруженности 
учителей и большой наполняемости классов.

Все учителя, принимавшие участие в 
опросе, отметили, что единых разработан-
ных и внедренных в практику образователь-
ных учреждений алгоритмов, схем помощи 
неуспевающим детям нет. При этом отмеча-
ются усилия специалистов службы сопрово-
ждения школы (логопедов, педагогов-психо-
логов, социальных педагогов и др.) в работе 
над преодолением возникших трудностей.

Родители
В подходах к определению школьной не-

успешности родители, как и учителя, в ос-
новном опираются на выделение индивиду-
ально-личностных характеристик учащихся, 
которые могут явиться причинами трудно-
стей в обучении: неусидчивость, импульсив-
ность, немотивированность, невниматель-
ность и др.

Трудности у младших школьников, как 
было описано выше, преимущественно свя-

заны с образовательной средой (готовность 
к обучению, недостаточное овладение об-
разовательной программой, выполнение 
домашних заданий, ответы на уроке и др.), 
но родителями отмечаются еще и значитель-
ные трудности, прямо или косвенно отража-
ющиеся на академической составляющей: 
мотивация к обучению, что также подтверж-
дается исследованиями [3; 4]; трудности, 
выражающиеся в самостоятельности/само-
организации ребенка [3; 4].

Превалирующее количество исследова-
ний сосредоточено на причинах школьной 
неуспешности и способах совладания со 
школьными трудностями, мерах воздействия 
и профилактики неуспешности в школе 
со стороны родителей. В качестве причин 
школьной неуспешности выступают: семей-
ная и школьная среда, невнимательность, 
низкая познавательная активность, отсут-
ствие академической мотивации, межлич-
ностные отношения и пр. [1; 9; 10; 11; 21]. 
Данные причины в целом могут быть сопо-
ставлены с результатами опроса родителей 
младших школьников.

Причинами, которые могут сказаться на 
неуспешности их детей, по мнению родите-
лей, выступают:

• учителя и школьная среда;
• обстановка в семье;
• индивидуальные особенности ребенка;
• неусидчивость, невнимательность 

(преимущественно присутствует как причина 
в ответах родителей учащихся 1-го класса).

В обозначении академической успеш-
ности детей родители отмечают важность 
таких личностных особенностей детей, как: 
коммуникабельность, активность, уравнове-
шенность, неконфликтность, усидчивость, 
ответственность, позитивный настрой на 
учебу. Многое зависит, с точки зрения роди-
телей, от умственных способностей и физи-
ческого развития детей.

В числе факторов, влияющих на успеш-
ность ребенка, называются также особен-
ности воспитания ребенка в семье, наличие 
помощи и поддержки со стороны родителей 
и их настрой, а также особенности взаимоот-
ношений детей с учителем.
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Ситуация по фиксации родителями не-
успешных учеников, мониторингу мер по 
работе с этой категорией детей, в отличие от 
результатов интервью учителей, вполне по-
нятная, более регулярная и личностно-ори-
ентированная.

Главным инструментом выделения групп 
риска и мониторинга ситуации, помощи и 
поддержки ребенка со стороны родителей 
выступают беседы, разговоры, вопросы, 
инициируемые родителями, в ходе которых 
дети рассказывают о своем дне и о пробле-
мах, если такие возникают.

Для многих родителей представляется 
важным поддерживать доверительные взаи-
моотношения с ребенком, что положительно 
может сказаться на успешности ребенка. С 
одной стороны, это позволяет родителям 
оказать поддержку, с другой — является 
формой мониторинга ситуации.

Также было отмечено, что некоторые 
родители стараются выстроить систематику 
подобных бесед, соблюдая личные границы 
ребенка, и оставляют свободу для собствен-
ного принятия решений с его стороны, а так-
же избегают настойчивых расспросов.

В качестве основных мер воздействия, 
профилактики неуспешности в школе со сто-
роны родителей в научной литературе вы-
деляются: проявление интереса к жизни ре-
бенка, обсуждение проблем и переживаний, 
похвала и иные формы поощрения успехов 
в учебе, создание условий для выполнения 
домашних заданий, помощь (при необходи-
мости) в выполнении домашних заданий [5; 
6; 11], многие из которых были отражены в 
интервью с родителями младших школьни-
ков. Также стоит отметить, что не все ро-
дители смогли сформулировать и описать 
используемые ими практики поддержки, на-
правленные на преодоление и профилактику 
школьной неуспешности в контексте началь-
ной школы.

В качестве родительских практик борь-
бы с трудностями в школе или поддержания 
успешного обучения, по мнению родителей, 
выделяются следующие:

• Домашняя среда в контексте сохра-
нения семейных ценностей, комфортного и 

психологически спокойного климата в семье.
Домашняя среда выступает одним из 

ключевых факторов, благотворно сказываю-
щихся на академических результатах школь-
ников. Дети, находящиеся в позитивно-ори-
ентированной домашней среде, формируют 
соответствующие паттерны поведения в раз-
личных сферах жизнедеятельности [6].

• Познавательное вовлечение родите-
лями своих детей — представление различ-
ной академической, культурно-исторической 
информации, совместное чтение художе-
ственной литературы и пр.

Совместное проведение времени, при-
общение ребенка к социально значимым те-
мам, проведение семейного досуга и позна-
вательное вовлечение ребенка в совместную 
активность обусловливает доверительную, 
дружественную семейную атмосферу, по-
знавательную мотивацию и впоследствии — 
стойкий интерес к новым знаниям [12].

• Взаимодействие родителей с учите-
лем, благоприятная школьная среда.

Доказано, что родителями отмечается 
необходимость и важность рекомендаций 
со стороны учителей или проведения бесед 
с родителями, возможность получения кон-
сультации у учителя. Другое же исследова-
ние достоверно демонстрирует не только 
значимость взаимодействия родителей с 
учителями для интеллектуальной и соци-
ально-эмоциональной успешности детей 
младшего школьного возраста, но и во-
влеченность родителей в активное участие 
в школьной жизни ребенка (организация 
школьных мероприятий, посещение роди-
тельских собраний, членство в родительских 
комитетах, участие в программах школы 
и т.д.) [16].

• Интерес к жизни и переживаниям ре-
бенка в формате бесед.

Выстраивание диалога с ребенком, 
общение на интересующие и проблемные 
темы, проявление интереса к жизни ребенка 
демонстрируют младшим школьникам по-
нимание, принятие со стороны родителей, 
доверительные отношения, тем самым вы-
страивая благонадежную линию развития 
отношений внутри семьи [5; 6].
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• Помощь в выполнении домашних за-
даний, репетиторство и дополнительное об-
разование.

Исследования подтверждают, что вклю-
ченность школьников в дополнительное 
образование сказывается на их школьной 
успешности. Дети, семьи которых не имеют 
или в недостаточной мере имеют возможно-
сти определения детей на дополнительные 
занятия, включая репетиторство, показывают 
менее успешные результаты в школе [10; 11].

• Похвала, поощрение, признание за-
слуг ребенка.

Вербальные и иные способы поддержки 
учащихся за успехи катализируют положи-
тельный эффект продуктивности в учебной 
деятельности, доверительные отношения, 
ощущение успешности в целом.

Заключение

По итогам проведенного исследования и 
поставленных исследовательских вопросов 
были изучены представления, установки, 
опыт учителей и родителей младших школь-
ников по применяемым практикам преодоле-
ния школьной неуспешности.

Данное исследование позволило переклю-
чить внимание на изучение актуальных пред-
ставлений учителей и родителей младших 
школьников с определения причин возникно-
вения школьной неуспешности в начальной 
школе и анализа эффективности практик.

Проведение подобного рода сопоставле-
ний позволяет выявить дефициты представ-
лений учителей и родителей о феномене 

школьной неуспешности в начальной школе 
для дальнейшего включения результатов 
актуальных исследований в программы 
дополнительного профессионального обу-
чения для педагогов, планирования работы 
школы с семьями по вопросам поддержки 
учащихся.

Формат глубинного интервью осложняет 
включение в выборку более значительного 
количества учителей и родителей (законных 
представителей) учащихся современной 
школы, но позволяет не только сопоставить 
преподавательские взгляды на эффектив-
ные подходы преодоления трудностей в об-
учении у учащихся начальной школы, но и 
вовлекать учителей и родителей в рефлек-
сию — размышление об образовательных 
практиках, вычленение личного опыта по 
работе с детьми с низкими академическими 
результатами, а возможно, в чем-то и рефор-
мирование их [17].

Важно рассматривать также мнение ак-
торов образовательного процесса о мерах 
преодоления школьной неуспешности в 
разрезе преимущественного опыта в рабо-
те с детьми с уже выявленными и зафик-
сированными трудностями в обучении и 
более мотивированными учащимися, срав-
нивать их представления об эффективных 
практиках с описанными в научной литера-
туре. В данном случае такого разделения 
и сравнения мнения участников интервью 
между собой не было проведено, что мо-
жет стать продолжением представленного 
исследования.
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В статье представлены результаты исследования, раскрывающие убеж-
дения педагогов о слабоуспевающих учащихся старших классов в од-
ном из регионов Казахстана. Стоит отметить, что до недавнего времени 
проблема слабоуспевающих учащихся практически отсутствовала в 
повестке среднего образования и оставалась вне поля внимания казах-
станских ученых. В качестве основного метода исследования был вы-
бран метод кейс-стади, который позволил углубленно изучить систему 
убеждений учителей относительно слабоуспевающих учеников. В мае—
июне 2022 года 22 педагога старшей школы и первого курса колледжей 
приняли участие в качественном исследовании; в результате индуктив-
ного тематического анализа индивидуальных интервью и фокус-групп 
с учителями в рамках экологической модели были изучены убеждения 
педагогов в отношении слабоуспевающих учащихся. Были определены 
категории убеждений индивидуального, внутришкольного и системного 
характера, формирующие образ слабоуспевающего учащегося, его об-
разовательную траекторию и жизненную (не)успешность.
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Введение

Как показали результаты исследования 
PISA-2018, в Казахстане, наряду со значитель-
ными успехами одаренных учащихся, под-
ростки из обычных школ существенно отста-
ют в функциональной грамотности от своих 
сверстников в странах ОЭСР и даже ближнего 

зарубежья [34]. Однако, несмотря на общее 
понимание актуальности проблемы низкой 
академической успеваемости, ее причины 
и социально-экономические последствия на 
уровне страны изучены недостаточно.

Среди наиболее значимых причин увели-
чения количества слабоуспевающих учащих-
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ся зарубежные ученые выделяют причины 
социально-экономического характера [16; 
38], неразвитую систему поддержки детей с 
особыми образовательными потребностями 
[24], неблагополучный школьный климат [33], 
а также проблемы, связанные с методикой 
преподавания и оценивания в средней шко-
ле [39]. В Казахстане наиболее вероятными 
факторами низкой успеваемости школьни-
ков являются социально-экономический ста-
тус учащихся, культура и система ценностей 
в регионе и в окружении учащихся, язык обу-
чения и низкая квалификация педагогов [26].

В рамках теории человеческого капита-
ла описывается взаимосвязь между высо-
кой долей слабоуспевающих школьников и 
социально-экономическим развитием стра-
ны, что подтверждается многочисленными 
научными исследованиями [22; 35; 36]. По-
вышенные значения процента слабоуспева-
ющих среди учащихся школ имеют долго-
срочные отрицательные экономические и 
социальные последствия для страны [21; 
28; 33; 37].

В концептуальную основу исследования 
причин роста доли слабоуспевающих уча-
щихся легла классификация ОЭСР факто-
ров низкой успеваемости [29; 33] на основе 
экологической модели [17], а также схема 
взаимоотношений между убеждениями и 
практиками педагогов [18]. Убеждения педа-
гогов влияют на их интерпретацию содержа-
ния образования и событий, происходящих 
в школе, определяют проблемы и пути их 
решения, а также формируют самоэффек-
тивность учителей [23]. Так, М.В. Гасинец, 
А.В. Капуза, М.С. Добрякова выяснили, что 
российские учителя отводят более значимую 
роль в академической успешности школьни-
ков семье и самим учащимся: от 50 до 75% 
учителей убеждены в том, что школа не спо-
собна обеспечить высокие показатели успе-
ваемости обучающихся, и, как следствие, 
проявляют низкий уровень агентности, не-
охотно меняют свои практики [1]. В свою оче-
редь контекст и климат школы также влияют 
на убеждения учителей: например, учителя, 
работающие в школах с большим количе-
ством академически неуспешных детей, 

склонны не считать себя ответственными за 
результаты учеников [8].

В данной статье мы предлагаем рассматри-
вать убеждения учителей о слабоуспевающих 
учащихся на трех уровнях: убеждения относи-
тельно индивидуальных характеристик учащих-
ся, а также убеждения учителей о школьном и 
системном уровнях данной проблемы.

В первую группу входят убеждения учи-
телей относительно социально-экономиче-
ского происхождения обучающегося и его 
поведения, включая уровень мотивации 
к обучению и вовлеченности в школьную 
жизнь [13], состояние здоровья, а также со-
циальное и материальное положение его 
семьи. В этом контексте педагоги могут как 
минимизировать проблемы академической 
неуспешности, так и стать источником «пе-
дагогической стигмы» [2].

На уровне школы убеждения педагогов 
раскрывают причины, связанные с полити-
кой, практиками и ресурсами школы. К при-
чинам роста количества слабоуспевающих 
учащихся на уровне организации образова-
ния можно отнести школьный климат, обста-
новку в классе, наличие в школе возмож-
ностей для дополнительного образования, 
качественный состав педагогов, а также 
ресурсное обеспечение школы.

Убеждения педагогов на системном уров-
не в нашем анализе включают убеждения 
относительно всей образовательной систе-
мы страны, а также национальной повест-
ки образования [11]. Сюда можно отнести 
убеждения об учебных программах и итого-
вых квалификационных экзаменах. Кроме 
того, важную роль здесь играют убеждения 
учителей касательно структуры рынка труда 
региона, частично определяющей професси-
ональную ориентацию старшеклассников и 
их карьерные ожидания [7; 26].

В данной работе мы сосредоточены на 
следующих вопросах: Каковы убеждения 
учителей в отношении слабоуспевающих 
учеников средней школы? Каким образом, 
по мнению педагогов, индивидуальные ха-
рактеристики учащихся, школа, система 
образования, социум и государство в целом 
могут формировать данную повестку?
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Контекст и методы исследования

В качестве кейса для изучения проблем 
слабоуспевающих учащихся был выбран 
один из регионов на юге Казахстана — Тур-
кестанская область и г. Шымкент, который 
до 2018 года являлся административным 
центром Южно-Казахстанской (ныне Тур-
кестанской) области. Проблема большого 
количества слабоуспевающих учащихся 
остро стоит в г. Шымкенте, где средний 
показатель по ВОУД1 — один из самых 
низких в стране, а доля молодых людей, не 
продолживших обучение и не устроивших-
ся на работу (NEET2), — одна из самых вы-
соких. Туркестанская область и г. Шымкент 
также лидируют по количеству выпускни-
ков школ, не продолживших обучение [3]. 
Следует отметить также, что доля слабоу-
спевающих учащихся 5—11 классов в ис-
следуемом регионе на ноябрь 2022 года 
составляла 39%, что на 5% больше средне-
го показателя по стране.

По состоянию на 2020 год для Туркестан-
ской области были характерны высокая за-
нятость в сельском хозяйстве (по области), 
низкая — в промышленности, крайне низкие 
доходы и высокий теневой сектор, в котором 
50—70% дохода формируется не оплатой 
труда, пенсиями и пособиями. Примечатель-
но, что область является примером того, что 
высокая занятость в непродуктивных сферах 
связана не с уровнем образования, а с отсут-
ствием у населения экономических возмож-
ностей. В отличие от других регионов уход из 
сельского хозяйства (23% занятых в 2020 го-
ду) означает для человека падение доходов, 
в то время как в более привлекательной 
промышленности количество рабочих мест 
ограничено (5% занятых) [6]. В 2021 году до-
ля самозанятого населения Туркестанской 
области составляла 46% [14].

Для Шымкента характерны большая 
плотность населения и высокий уровень 

рождаемости, а также активный приток жи-
телей из сельской местности, что обуслов-
ливает неоднородность социально-экономи-
ческих характеристик городского населения. 
В регионе функционируют школы, в которых 
обучаются этнические группы узбекских, уй-
гурских и таджикских учащихся на их родном 
языке, в дополнение к казахскому и русско-
му языкам.

Эти и многие другие факторы влияют на 
уровень среднего образования в регионе. 
Так, Туркестанская область и г. Шымкент 
показали один из самых низких результатов 
по читательской грамотности за период уча-
стия Казахстана в Международной програм-
ме по оценке образовательных достижений 
учащихся (PISA), хотя стоит отметить не-
большую положительную динамику региона 
в течение данного периода.

Метод. В рамках конструктивистской 
парадигмы был применен метод кейс-стади, 
позволивший всесторонне изучить данное 
явление в контексте его «реальной жизни» 
[32; 40]. Для построения кейса были тща-
тельно изучены отдельные характеристики 
региона. Детальные протоколы индивиду-
альных интервью и фокус-групп были раз-
работаны на основе проанализированных 
нормативных актов и изученной литературы 
по теме низкой успеваемости обучающихся.

В целях изучения причин роста доли сла-
боуспевающих учащихся в мае-июне 2022 г. 
в г. Шымкенте и близлежащих районах был 
проведен сбор качественных данных в че-
тырех общеобразовательных школах и двух 
колледжах (городская и сельская среда). 
Участники исследования были привлечены 
с помощью целенаправленной нерепре-
зентативной выборки и выборки методом 
«снежного кома» [19; 20]. Для глубинного 
понимания социальных последствий плохой 
успеваемости к участию в проекте, помимо 
администрации организаций образования, 

1 Внешняя оценка учебных достижений (ВОУД) — разновидность мониторинга качества обучения, независимого 
от образовательных организаций.
2 NEET (not in education, employment and training) — термин, обозначающий категорию молодых людей, которые 
в силу различных факторов экономического, социального и политического характера не работают и не учатся.
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педагогов и обучающихся, были приглашены 
классные руководители, социальные педа-
гоги, психологи и родительская обществен-
ность [12]. В рамках данной статьи представ-
лены убеждения 18 учителей-предметников, 
которые участвовали в фокус-группах, а так-
же 4 классных руководителей, которые при-
няли участие в индивидуальных интервью.

Результаты исследования

Убеждения учителей в отношении сла-
боуспевающих обучающихся. Убеждения 
учителей в отношении учеников являются зна-
чимым явлением, потому как оказывают не-
посредственное влияние на образовательный 
процесс и развитие учащихся. Исследования 
показывают, что ожидания учителей в значи-
тельной степени влияют на академические до-
стижения учеников. При этом, чем выше пре-
успевают в учебном процессе учащиеся, тем 
положительнее учителя относятся к ним [30].

Результаты исследования, вытекающие 
из анализа интервью и фокус-групп с учи-
телями, подтверждают данный аргумент. 
Педагоги предпочитают уделять больше вни-
мания преуспевающим ученикам, объясняя 
это тем, что работа со слабоуспевающими 
учениками в школе требует больше времени 
и энергии. Более того, учителя убеждены, 
что фокус на слабоуспевающих учениках в 
итоге может негативно сказаться на успехах 
их более способных сверстников:

Учитель 3: Я обычно так советую: если 
ты знаешь, что не сможешь сдать ЕНТ [еди-
ное национальное тестирование], то зачем 
тебе время тратить, лучше освой одну про-
фессию за это время. Но я не заставляю. 
Дальше решают родители. Я не имею пра-
ва говорить, чтобы ученик ушел из школы. 
Школа всегда открыта, независимо от того, 
как ученик учится. Например, одна из моих 
учениц, отличница, хочет уйти, я говорю, что 
ты можешь сдать ЕНТ.

Учитель 2: Зачем ученику тратить время, 
если он не учится? Этот ученик все равно не 
будет посещать уроки в 10—11-х классах. Он 
будет работать. Мы будем требовать посе-
щать уроки. Потом будет конфликт с родите-
лями. Почему бы вместо этого ему не осво-

ить профессию за это время? (фокус-группа 
с учителями_54).

При этом, говоря о причинах слабой 
успеваемости, учителя ссылаются на лич-
ные характеристики учеников, например, 
их социально-экономический статус (СЭС), 
особенности в поведении, уровень обра-
зования родителей. В частности, учителя 
видят основной причиной неуспеха слож-
ное социально-экономическое положение 
семьи. Финансовые трудности, с которыми 
сталкиваются ученики из малообеспеченных 
семей, ограничивают возможности для до-
полнительных занятий и репетиторов, а в бо-
лее радикальных случаях вынуждают детей 
к раннему трудоустройству, что приводит к 
регулярным пропускам занятий в школе.

Детям с низкой успеваемостью получает-
ся трудно найти общий язык с учителями, со 
сверстниками. Они не усваивают материал, 
не могут ответить на вопросы. Расспраши-
ваем про них у классного руководителя, и в 
большинстве случаев оказывается, что они 
из неполной семьи, например, или из семьи с 
трудным материальным положением, ребенок, 
у которого проблемы в семье, одним словом 
(участник 6, фокус-группа с учителями_31).

Дети здесь с детства помогают родите-
лям... Многодетная семья, приходится ра-
ботать, как-то помогать родителям. И он не 
успевает и работать, и учиться. Может быть, 
это тоже один из факторов (классный руко-
водитель_30).

Убеждения учителей затрагивают и ро-
дителей слабоуспевающих обучающихся, 
чья низкая вовлеченность в образователь-
ный процесс рассматривается педагогами 
как следующая значимая причина снижения 
успеваемости в школе. Чаще всего это роди-
тели с высокой трудовой загруженностью и 
многодетные родители, которые, по мнению 
педагогов, «перекладывают ответственность 
на школу» и являются «проблемными». По 
словам педагогов, низкая вовлеченность 
родителей чаще наблюдается у учащихся с 
низкой мотивацией, тревожностью и деви-
антным поведением. Именно такие дети, по 
словам учителей, могут стать хронически 
неуспевающими.
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Учитель 3: У учеников с высоким уровнем 
обучения родители контролируют своих де-
тей. Например, материалы, которые нужны 
на уроке, приносят именно ученики, родите-
ли которых являются более требовательны-
ми к обучению. А ученики с низким уровнем, 
родители не уделяют внимания, нет времени, 
не контролируют. Если начинаешь требовать 
с таких детей, то родители начинают жало-
ваться. Разница в родителях.

Учитель 2: Да. Все зависит от родителей. 
Дети, которых родители не контролируют, 
даже учебник не приносят в школу. Учебники 
есть у всех детей, но некоторые не приносят в 
школу. Иногда даже школьную форму не кон-
тролируют (фокус-группа с учителями_54).

Влияют на общество, скорее всего, не 
эти дети, а их необразованность и необра-
зованность их родителей. Например, вот я 
смотрела статистику своего класса, у нас 
как учатся дети, точно так же и образование 
родителей. Например, у большинства роди-
телей нет ни высшего, ни какого-то среднего 
образования. То есть они работают на низ-
кооплачиваемых работах (классный руково-
дитель_30).

Педагоги определяют этих учащихся как 
«детей в группе риска», чье сложное поведе-
ние обусловлено эмоциональными, поведен-
ческими и психологическими проблемами, 
которые необходимо решить для достиже-
ния устойчивого академического прогресса. 
Такие учащиеся испытывают трудности с со-
блюдением школьной дисциплины, часто на-
рушают нормы и провоцируют конфликты, а 
также имеют проблемы во взаимоотношени-
ях с учителями и сверстниками. Результаты 
исследования говорят о том, что учителя не 
готовы работать с такими детьми, что соот-
ветствует утверждению С.Г. Косарецкого, 
Т.А. Мерцаловой и Н.А. Сениной о том, что 
решением проблемы учителя видят исклю-
чение из школ детей, нарушающих дисци-
плину [8].

Слабо мотивированные и неуверенные 
учащиеся также подвержены риску неуспева-
емости и требуют вмешательства со стороны 
специалистов [25]. Недостаточная заинтере-
сованность в учебе может быть связана с пси-

хологическим состоянием ребенка. Педагоги 
отмечают, что учащиеся 5—7 классов часто 
сталкиваются с «переломными» и кризисны-
ми моментами, связанными с переходом в 
среднюю школу и возрастными изменениями. 
В этот период ученики могут потерять инте-
рес и мотивацию к учебе, что в результате 
приводит к снижению их успеваемости.

По убеждениям учителей, учащиеся с 
особыми образовательными потребностя-
ми (ООП) также подвержены риску низкой 
академической успеваемости. Со слов пе-
дагогов, несмотря на наличие тьюторов и 
возможности обучения на дому, особенно-
сти физического и когнитивного состояния 
детей с ООП могут существенно ограничить 
их успехи в учебе.

Есть ученик, который плохо слышит. 
Ему готовим специальные материалы, об-
легченные задания. И оценки тоже ставим 
завышенные (участник 3, фокус-группа с 
учителями_43).

Более того, педагоги проявляют скепти-
ческий настрой относительно возможностей 
таких учащихся — практически все учителя, 
принимавшие участие в исследовании, вы-
разили мнение, что академическая неуспе-
ваемость является характерной чертой для 
учеников с ООП.

Убеждения учителей в школьном 
контексте. Помимо убеждений педагогов в 
отношении слабоуспевающих учащихся ре-
зультаты исследования показали отсутствие 
утвержденных методических руководств для 
школ и педагогов, позволяющих учителям 
своевременно выявлять и оказывать по-
мощь ученикам, нуждающимся в дополни-
тельной помощи и поддержке. Более того, не 
все педагоги обладают профессиональными 
навыками и компетенциями для работы со 
слабоуспевающими учениками. Учителя 
признают, что чаще всего с такими ученика-
ми работают узкопрофильные специалисты: 
школьные психологи и социальные педагоги. 
Иными словами, ответственность за работу 
с такими детьми ложится на плечи специали-
стов и рассматривается с позиции «коррек-
ционных занятий».
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А почему школа это должна делать? 
Школа делает свою функцию, она дает обра-
зование. Я думаю, что это больше родители 
должны, больше государство должно, я не 
знаю. Почему все школа? Школа не обязана 
воспитывать детей, она должна учить детей, 
а воспитывать уже должны или какие-то дру-
гие заведения, или семья, в большей степе-
ни (классный руководитель_30).

В начальном звене все хорошо ладят 
между собой, это у подростков чуть-чуть 
труднее. В 9-м классе особенно сложнее, 
препирательство, ссоры. И тогда мы при-
бегаем к психологу… и просим их помочь 
(участник 3, фокус-группа с учителями_43).

Узкопрофильные специалисты действи-
тельно могут работать со слабоуспеваю-
щими учениками, предлагая сессии, тесты 
и индивидуальные занятия. Однако важно 
осознавать, что большую часть времени 
учащиеся проводят с учителями предметов 
и классными руководителями, поэтому педа-
гогам важно понимать и применять основы 
психологии в своей работе [15]. Учителя же 
склонны рассматривать школьных психоло-
гов скорее как ресурс поддержки педагога, 
чем как специалистов, предназначенных 
для оказания помощи детям. Такой подход 
наблюдается как в Казахстане [9], так и в 
других постсоветских странах [10], где роль 
школьного психолога сводится к «исправле-
нию» проблемных детей.

Отсутствие необходимых профессио-
нальных навыков у учителей, а также их 
негативные убеждения в отношении сла-
боуспевающих учащихся приводят к тому, 
что учителя намеренно упрощают учебную 
программу и предъявляют заниженные тре-
бования к таким ученикам. Одним из по-
следствий такой школьной практики являет-
ся образовательная стигматизация и ярлык 
«двоечника», что влияет на дальнейшую об-
разовательную траекторию обучающегося, 
вплоть до его перехода в категорию группы 
NEET-молодежи [2].

Есть такие, кто поступают на бесплатное 
обучение, но не могут его закончить. Если 
ребенок не может поступить в вуз, на них 
выпадает доля зарабатывания на жизнь, вы-

полняя тяжелые работы. Конечно, это влияет 
на общество. Хорошо, когда дети обучают-
ся в вузах, имеют специальности, хотя бы 
имеют средне-специальное образование, в 
котором они специализируются на повара, 
на электрика, например. Нет такого, что все 
поступят в вузы и будут иметь высшее обра-
зование (классный руководитель_31).

Убеждения учителей на системном 
уровне. На системном уровне убеждения 
учителей относительно слабой успеваемо-
сти, выявленные в процессе исследования, 
обусловлены несколькими факторами.

Во-первых, многие педагоги, опрошенные 
в рамках нашего исследования, напрямую 
связывают слабую академическую успева-
емость учащихся с региональной социаль-
но-экономической ситуацией. В частности, в 
этом регионе значительная часть населения 
занята в семейном предпринимательстве или 
работает на семейных сельскохозяйственных 
предприятиях. Это делает участие детей в 
бизнесе или их потребность в заработке денег 
обычным явлением в местных сообществах.

Есть те, кто выбирают профессию своих 
родителей. От родителей много что зави-
сит. Если родители запретили бы уйти, они 
бы остались. Если родители говорят — все, 
уходи, будешь работать вместе со мной, на-
пример, они уходят [из школы] (участник 1, 
фокус-группа с учителями_109).

С точки зрения учителей, это становится 
значительным препятствием для образова-
тельного процесса слабоуспевающих уче-
ников. Этот вывод основан на наблюдении, 
что учащиеся, занятые внеучебной работой, 
не могут уделить достаточно времени уче-
бе и выполнению домашних заданий. Такая 
обусловленность успеваемости социально-
демографической ситуацией подтверждает 
идею о взаимосвязи между образовательны-
ми результатами и условиями жизни обучаю-
щихся. Таким образом, по мнению учителей, 
вопрос о поддержке и развитии слабоуспева-
ющих учащихся не может быть решен только 
в контексте образовательной системы и дол-
жен учитывать широкий спектр социальных 
и экономических факторов.
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Во-вторых, опрошенные педагоги об-
ратили внимание и на роль существующей 
образовательной системы Казахстана в 
проблеме низкой успеваемости. Большин-
ство педагогов высказывает убеждение, что 
система образования в стране не придает 
должного значения этому вопросу, что в ито-
ге затрудняет предоставление соответству-
ющей поддержки слабоуспевающим учени-
кам. Подтверждая свою позицию, педагоги 
указывают на отсутствие достаточного 
времени для работы с учащимися, которые 
испытывают трудности в учебе. Это напря-
мую связано с повышенными требованиями 
к подготовке одаренных учеников к различ-
ным олимпиадам и единому национальному 
тестированию, что значительно увеличивает 
нагрузку на учителей. Кроме этого, текущая 
система аттестации педагогов оценивает 
их работу на основе числа победителей и 
призеров конкурсов и олимпиад, которых 
они подготовили. Вместе с тем трудоемкая 
работа со слабоуспевающими учениками, 
которая часто воспринимается как более 
сложная, остается незамеченной. Более 
того, педагоги считают, что нехватка компе-
тенций в области работы со слабоуспеваю-
щими учениками не компенсируется через 
государственную систему повышения ква-
лификации или другие доступные учителям 
механизмы профессионального развития.

На них [слабоуспевающих учеников] не 
хватает уже как-то времени, желания ино-
гда... Я думаю, что лучше уделять [внимание] 
все-таки детям с высокой мотивацией... Хо-
чется иногда позаниматься вот с таким хоро-
шим учеником, а приходится заниматься со 
слабоуспевающими, чтобы они не отставали 
от этих (классный руководитель_30).

Педагоги выражают озабоченность по 
поводу того, как структурированы учебные 
программы и учебные пособия. По их мне-
нию, эти ресурсы более адаптированы для 
работы с одаренными детьми и не обеспе-
чивают эффективного обучения для слабо-
успевающих учеников.

У меня есть рекомендация насчет учеб-
ников. Это очень хорошие интересные учеб-
ники, но они предназначены для одаренных 

детей. Они очень сложные для детей со 
средней и низкой успеваемостью. А если им 
давать еще и другие материалы, то они бу-
дут считать себя ущемленными (участник 1, 
фокус-группа с учителями_109).

Они также отмечают, что отмена практи-
ки повторного обучения слабоуспевающих 
учеников привела к ухудшению ситуации. 
По их мнению, эта практика позволяла уче-
никам наверстать пропущенные знания и 
предотвращала увеличение образователь-
ного отставания.

Наконец, третье системное убеждение, 
выявленное в ходе нашего исследования, 
связано с преобладающим в обществе пред-
ставлением об организациях технического 
и профессионального образования (ТиПО) 
как о типичной траектории для слабоуспе-
вающих учеников. Некоторые педагоги из 
опрошенных нами считают, что слабоу-
спевающие ученики могут делать выбор в 
пользу колледжа из-за страха невозмож-
ности успешного завершения учебы в стар-
ших классах школы, в то время как другие 
говорят о давлении со стороны руководства 
подтолкнуть слабоуспевающих учеников к 
такому выбору.

Слышала, что в некоторых школах вы-
гоняют детей… [открыто] говорят, что «тебе 
лучше, конечно, пойти в колледж». Рекомен-
дуют, во всяком случае (классный руководи-
тель_30).

Некоторые боятся, что не поступят в вуз, 
потому что не сдадут ЕНТ, говорят, что не 
могут позволить себе учиться на платном 
отделении. Поэтому идут в колледж, учатся 
там на бесплатной основе. Сейчас трудно же 
с тестовыми вопросами. Не все смогут сдать 
(классный руководитель_109).

Это стереотипное мнение часто стано-
вится преградой для признания и решения 
проблемы низкой успеваемости, поскольку 
слабоуспевающие ученики воспринимаются 
как те, кто направляется в организации Ти-
ПО, вместо того чтобы получать поддержку в 
рамках школьной системы. Такое стереотип-
ное представление, в свою очередь, может 
способствовать укреплению социального 
неравенства, поскольку оно воспроизводит 
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негативное общественное мнение о слабо-
успевающих учениках и влияет на возмож-
ности их образовательного и социального 
продвижения.

Выводы

Проведенное исследование убеждений 
учителей выявило некоторые ключевые про-
блемы, связанные с восприятием слабоу-
спевающих учащихся и отношением к ним 
в образовательном контексте. В частности, 
исследование показало, что педагоги склон-
ны концептуализировать успеваемость как 
индивидуальную характеристику учеников, 
обусловленную социально-экономическим 
статусом их семей, их физическими и когни-
тивными особенностями [1; 30; 31]. Более то-
го, работа со слабоуспевающими учащимися 
воспринималась как задача узкопрофильных 
специалистов, таких как школьные психологи 
и социальные работники, которые применяют 
различные методы коррекции [9; 10]. Такое 
представление об успеваемости формирует 
заниженные ожидания академического успе-
ха слабоуспевающих детей, создавая барьер 
для вовлечения учителей в дополнительную 
работу с этими учениками и развития стиму-
лирующей образовательной среды для всех 
обучающихся. В результате дети, испытыва-
ющие трудности в обучении, часто подверга-
ются процессам маргинализации и стигмати-
зации в контексте школы [2].

Данные убеждения подкрепляются си-
стемными факторами, такими как социаль-
но-экономические особенности региона, 
ориентация системы образования на под-
держку одаренных детей и восприятие ТиПО 
как предопределенного пути и естественной 
«точки назначения» для слабоуспевающих 
учащихся. В свете этих убеждений форми-
руются педагогические практики, которые 
создают особую образовательную траекто-
рию для слабоуспевающих учеников. Уже в 
начальных и средних классах такие ученики 
выделяются в отдельную группу «проблем-
ных» детей, которая служит транзитной 
зоной для их дальнейшего вытеснения из 
школы в старших классах и перехода в орга-
низации ТиПО [12].

Изучение данной ситуации обнаруживает 
параллели с медицинской моделью ограни-
ченных возможностей в теории инклюзивного 
образования [27], где акцент делается на вы-
явлении и коррекции дефицитов и отклонений, 
а не на развитии потенциала и социального 
включения каждого ученика. Такой подход усу-
губляет проблемы социальной интеграции и 
лишает учащихся возможностей для развития 
и обучения, основанных на индивидуальных 
способностях и интересах учеников. Более 
того, он создает существенные препятствия 
для социальной мобильности, способствуя 
воспроизводству социального неравенства и 
снижению экономического потенциала значи-
тельной части молодого населения.

В этой связи существует необходимость 
создания более инклюзивной образователь-
ной среды, т.е. такой среды, в которой при-
ветствуются разнообразие и индивидуаль-
ность учащихся, уважаются и учитываются в 
методах преподавания индивидуальные осо-
бенности обучения детей, исключается стиг-
матизация слабоуспевающих. Следуя соци-
альной модели ограниченных возможностей 
в теории инклюзивного образования, можно 
сказать, что это достижимо, если педагоги 
пересмотрят свои убеждения, отказавшись 
от представления низкой успеваемости как 
неизменной характеристики ребенка и осоз-
нав свою роль в социальном конструирова-
нии слабоуспевающих учащихся.

С одной стороны, это требует целена-
правленного развития соответствующих 
компетенций педагогов, изменения их под-
ходов к преподаванию, оцениванию и ре-
сурсно-методической поддержке. Однако 
это также требует и пересмотра текущих 
образовательных политик в сторону поощре-
ния работы учителей не только с одаренны-
ми учениками, но и со слабоуспевающими.

При этом важно понимать, что результа-
ты, полученные в ходе данного исследова-
ния, представляют картину одного региона и, 
соответственно, не могут быть обобщены из-
за ограниченного объема выборки и фокуса 
на глубинном понимании отдельных случаев. 
Метод кейс-стади и в целом методология 
качественного исследования хоть и играют 
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важную роль в получении глубокого понима-
ния социальных явлений, все же обладают 
определенными ограничениями. Субъектив-
ность, ограниченная обобщаемость, слож-
ности в анализе данных и ограниченная 
репрезентативность качественных методов 
исследования могут повлиять на достовер-
ность результатов исследования.

В этой связи для повышения репрезен-
тативности и обобщаемости результатов 
необходим более комплексный подход к из-

учению проблемы низкой академической 
успеваемости. В частности, проведение ис-
следования с использованием количествен-
ной методологии во всех регионах Казахста-
на позволит учесть культурные и социально-
экономические различия регионов, а также 
статистически обоснованно определить пре-
дикторы низкой успеваемости учеников для 
своевременного прогнозирования проблем, 
снижающих академическую успешность де-
тей в Казахстане.
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Статья посвящена проблеме низких академических результатов. Ис-
следования предпосылок данного явления говорят о позитивной роли 
раннего образовательного опыта, социально-экономического статуса 
(далее — СЭС1), культурного капитала (далее — КК2) и других характе-
ристик семьи. Авторы поставили цель изучить связь указанных факто-
ров с академическими результатами детей в младшей школе на выборке 
5235 учащихся первых (n=2574) и четвертых (n=2661) классов общеобра-
зовательных школ Нижегородской области. Академические результаты 
измерены инструментами «Старт» и «Прогресс»; информация о семей-
ном и образовательном опыте получена через опрос родителей школьни-
ков. Показано, что дети с низкими результатами чаще живут в сельской 
местности, а их семьи обладают более низким СЭС. Академические ре-
зультаты в 4-х классах выше у детей, не посещавших детский сад, однако 
такой эффект характерен только для подвыборки со средними и высо-
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кими академическими результатами, как правило, из семей с высоким 
СЭС и КК. Данный результат является дискуссионным и не согласуется 
со значительным числом отечественных и зарубежных исследований, 
его интерпретация и осмысление требуют дальнейшего изучения.

Ключевые слова: ранний образовательный опыт; академические ре-
зультаты; школьная неуспешность; младшие школьники.
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This article focuses on the issues of low academic results. Research on the 
role of children’s early educational experiences highlights the important role of 
kindergartens, socioeconomic status (SES3), cultural capital (CC4), and other 
family characteristics for future educational outcomes. The goal of this paper 
is to investigate the relationship of SES and CC with academic achievement 
of children in elementary school, using a sample of 5235 students of the first 
(n=2574) and fourth (n=2661) grades of secondary schools from the Nizhny 
Novgorod region of Russia. The academic results were measured using the 

3 Socio-economic status includes such indicators as level of education of parents, place of residence, family wealth, etc. 
[17; 19].
4 Cultural capital includes social attitudes, values, knowledge and educational qualifications [10].
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Введение

Низкие академические результаты сви-
детельствуют о том, что ребенок не получает 
достаточных знаний в определенной предмет-
ной области, что негативно сказывается на его 
актуальном благополучии, является барьером 
для продолжения образовательного и профес-
сионального развития, включения в экономиче-
ские и социальные отношения. Данная пробле-
ма является следствием ряда разноуровневых 
факторов: образовательной политики и усло-
вий рынка труда, характеристик школы, семей-
ного контекста, поведения ребенка и пр. [25].

В данной публикации изучается роль ранне-
го образовательного опыта5. Широкий круг ис-
следований демонстрирует его значимость для 
благополучия и будущего ребенка, при этом 
прямые указания на связь с академическими 
результатами в школе немногочисленны.

Обеспечение доступности и получения 
качественного дошкольного образования 

является отправной точкой национальных 
целей и современной образовательной по-
литики на государственном уровне [10; 14]. 
Оно предполагает приобретение когнитив-
ных и поведенческих навыков, которые мо-
гут способствовать академическому успеху 
в более старшем возрасте [24]. При этом на 
будущей академической успешности могут 
сказываться не только ранний образова-
тельный опыт или посещение дошкольных 
образовательных учреждений, но и кон-
текстуальные факторы и внешнесредовые 
условия (социально-экономический статус 
семей, культурный капитал, семейный кон-
текст и пр.) [3; 4; 18; 20; 33]. Многоаспектное 
сочетание образовательных, семейных и 
социальных условий, в которых пребывает 
дошкольник, может обусловить академиче-
скую (не)успешность в дальнейшем.

Академические результаты6 и способы 
их повышения или предсказания находятся 

“Start” and “Progress” tests; the information about family and educational ex-
periences was collected using family surveys. The results suggest that children 
with low academic achievement typically reside in in rural areas and mostly 
come from families with low SES. The results indicated that in the fourth grade, 
the academic results of the children who didn´t attend a kindergarten are higher 
than the results of the children who did. Nevertheless, this result refers only to 
a sample of fourth graders with medium and high academic achievement, com-
ing from families with high SES and CC. These results contradict the findings 
from Russian and foreign studies on the role of early educational experiences. 
Therefore, the results from this study should be interpreted with caution and 
require additional rigorous examination.

Keywords: early educational experience; academic achievement; school fail-
ure; school success; elementary school.

Funding. This study was conducted as part of the study “A longitudinal study of the factors of school 
failure” (https://ioe.hse.ru/failure-factors/).
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5 Ранний образовательный опыт подразумевает цикл образовательных и воспитательных мер, направленных на 
ребенка с целью всестороннего развития до момента его поступления в школу [11].
6 Под академическими результатами понимается суммарный показатель результатов имеющихся знаний и/или навы-
ков по той или иной предметной области, характеризующий соответствие стандартам ФГОС данного возраста [12].
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в фокусе внимания исследователей и прак-
тиков. Показано, что на них могут влиять 
характеристики самих учащихся (мотиви-
рованность, резильентность, когнитивное 
и некогнитивное развитие), социально-де-
мографический статус семьи, а также опыт 
разнообразного взаимодействия с социумом 
(близкими взрослыми, сверстниками, обра-
зовательными организациями и пр.) [15].

Современное дошкольное образование
и его характеристики
Дошкольное образование имеет раз-

нообразные позитивные эффекты для ког-
нитивного и социального развития ребенка, 
становления регуляторных функций, психоло-
гического благополучия, качества перехода к 
обучению в школе и школьной успешности [1].

Установлено, что образовательная сре-
да дошкольной организации способствует 
принятию позиции школьника и успешной 
адаптации к школе, в то время как условия 
домашнего воспитания не полностью обе-
спечивают адаптационный процесс [7].

Лонгитюдные исследования роли до-
школьного опыта показывают его особое 
влияние на развитие ребенка и успешность в 
будущем: продолжительность посещения до-
школьной организации способствует более 
высокому уровню интеллектуального раз-
вития; дети из уязвимых семей значительно 
выигрывают от качественного дошкольного 
образовательного опыта [32].

Состояние системы образования для де-
тей раннего и дошкольного возраста являет-
ся предметом внимания большинства стран 
мира [26]. Одной из его центральных задач 
считается преодоление неравенства стар-
товых возможностей детей в период перед 
школой. По мнению родителей, также посе-
щение детского сада вносит значительный 
вклад в школьные успехи ребенка [12].

Таким образом, широко распространено 
и фундировано представление о том, что 
посещение детского сада вносит вклад в 
успешность ребенка в школе. Представля-
ется, что эта связь может быть опосредо-
вана рядом факторов: качеством и целями 
дошкольного образования, особенностями 

семейного контекста, индивидуальными осо-
бенностями ребенка и пр.

Особенности дошкольного образования, 
способные повлиять на образовательные ре-
зультаты младших школьников

На уровне образовательных организаций 
может значительно варьировать качество 
образования (образовательные практики 
и среда, взаимодействие педагога и детей, 
общение с родителями и пр.) [26].

Исследования связи раннего образова-
тельного опыта и благополучия в школе по-
казали, что более независимыми в первом 
классе являются ученики, пребывавшие в до-
школьной среде, где педагоги поощряют об-
щение, проявления уважения между детьми и 
взрослыми, способствуют самостоятельному 
решению конфликтов, акцентируют внимание 
на положительном поведении и пр. [8].

Содержание программ, реализуемых в 
дошкольных учреждениях, влияет на отноше-
ние первоклассника к учебной деятельности, 
учителю, одноклассникам, на степень его 
удовлетворенности посещением школы [6].

Наличие в группах условий для отдыха и 
расслабления, развития крупной моторики, 
поощрение взаимодействия между детьми 
связаны с более высоким уровнем разви-
тия регуляторных функций дошкольников, 
признанных предиктором академических 
результатов в школе [1]. Эмоциональная 
поддержка воспитателем детей связана с 
развитием языковых навыков и речи [27].

Успешность ребенка и семейный
контекст
Особенности домашней образователь-

ной среды отражаются на когнитивном и со-
циальном развитии ребенка, его поведении, 
готовности к школе и учебных достижени-
ях, а уровень образования родителей и их 
СЭС — на школьных достижениях [30]. В ря-
де случаев это обусловлено тем, что родите-
ли могут не считать себя важными участни-
ками детского развития, что может снизить 
их мотивацию к школьной вовлеченности 
[21]. Также говорится о двойном механизме: 
с одной стороны, дети образованных родите-
лей обладают более высоким интеллектом, с 
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другой — родители с высшим образованием 
используют более эффективные практики 
взаимодействия с ребенком [31].

Констелляция факторов раннего
образовательного и семейного опыта
Сочетание семейных и образовательных 

условий в предшкольный период порождает 
особый контекст для развития ребенка, спо-
собный повлиять на успехи в школе.

Дети из семей, менее благополучных с 
точки зрения СЭС, КК и пр., особенно остро 
нуждаются в высококачественном образова-
тельном опыте, поскольку он может предот-
вратить развитие особых потребностей [29]. 
Вместе с тем именно детям из малообеспе-
ченных семей чаще всего оказывается за-
труднен доступ к дошкольному образованию 
высокого качества [19].

Таким образом, обоснованным представля-
ется изучение комплексного влияния семейно-
го и раннего образовательного опыта на ака-
демические результаты школьников, в связи с 
этим ключевым для данного исследования стал 
вопрос о том, как варьируют академические 
показатели младших школьников в связи с ран-
ним образовательным и семейным опытом.

Цель исследования — выявить обу-
словленность академических результатов в 
младшем школьном возрасте ранним обра-
зовательным и семейным опытом.

В качестве гипотез выдвинуты следую-
щие предположения:

Гипотеза 1. Существуют значимые раз-
личия между детьми, посещавшими и не 
посещавшими детский сад, и академически-
ми результатами по математике и чтению в 
1-х классах.

Гипотеза 2. Существуют значимые раз-
личия между детьми с дошкольным опытом 
и без дошкольного опыта по математике и 
чтению в 4-х классах.

Гипотеза 3. Ранний образовательный 
опыт сказывается на академических показа-
телях в младшем школьном возрасте.

Метод

Исследование проводилось в рамках 
проекта «Лонгитюдное исследование факто-

ров, влияющих на школьную неуспешность» 
(https://ioe.hse.ru/failure-factors/). В данной 
статье использовались результаты опросов 
учащихся 1-х и 4-х классов школ Нижегород-
ской области и их родителей.

Выборка. В тестировании акаде-
мических результатов приняли участие 
1248 первоклассников (49,0% — девочки, 
51,0% — мальчики) и 1152 четвероклассни-
ков (50,2% — девочки, 49,8% — мальчики) 
родители каждого ребенка (или мать, или 
отец) заполнили опросник.

Процедура сбора данных. Для оцен-
ки академических результатов в первых 
классах использовалась процедура оцени-
вания «Старт», в четвертых — «Прогресс». 
В среднем ученики заполняли анкеты около 
40 минут. Во время заполнения анкет ря-
дом с каждым первоклассником находился 
взрослый, вносивший ответы ученика в ком-
пьютерную программу. Во время заполнения 
опросников в 4-х классах присутствовали 
взрослые — учитель и/или координатор — 
на случай возникновения вопросов или воз-
можных технических трудностей.

Инструменты. Для измерения акаде-
мических результатов по математике и чте-
нию у учащихся использовались процедуры 
оценивания «Старт» (1 класс) и «Прогресс» 
(4 класс), основанные на компьютерном 
адаптивном тестировании, что позволяет 
подбирать задания в зависимости от уров-
ня знаний тестируемого (https://ioe.hse.ru/
failure-factors/).

Для изучения дошкольного опыта ис-
пользовались данные из родительских 
анкет. В целях настоящего исследования 
учитывались ответы на следующие вопросы: 
«Посещал ли ребенок детский сад?». Также 
выделена группа детей с низкими академи-
ческими результатами и использованы дан-
ные, описывающие такие характеристики 
семьи, как тип населенного пункта, СЭС, КК 
и наличие работы у родителя, проходивше-
го опрос. При этом СЭС семьи понимается 
как интегральный показатель социального 
положения (образование, профессия), фи-
нансового статуса (доходы, расходы) семьи, 
определяющий стартовый этап становления 
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и дальнейшего развития детей7 [16; 18]. 
Культурный капитал семьи — индикатор 
мировоззрения и культурной идентичности 
семьи, включающий ценности, социальные 
установки, знания и образовательные квали-
фикации, которые представлены в качестве 
базиса для детей в процессе их воспитания, 
обучения и развития8 [9].

Анализ данных. Обработка данных осу-
ществлена с помощью программы статисти-
ческого анализа R Studio. Для составления 
описательной статистики и статистического 
анализа t test использовался пакет psych 
[28], а для выявления взаимосвязей исполь-
зовалась линейная регрессия в пакете stats 
(R, n.d.) и rstatix [22].

Результаты и обсуждение

Гипотеза 1 не подтвердилась. Значимых 
различий между посещением ребенком дет-
ского сада и академическими достижениями 

по математике и чтению в 1-х классах при 
анализе всей выборки не выявлено. Вслед-
ствие этого мы предположили, что разница 
в академических результатах может объ-
ясняться разным семейным опытом. В ка-
честве его показателей мы выделили СЭС, 
КК и вовлеченность родителя, проходившего 
опрос, в рынок труда. При этом мы предполо-
жили, что высокие СЭС, КК и возможность 
родителя находиться с ребенком дома могут 
быть факторами более высоких академиче-
ских результатов для детей, посещавших и 
не посещавших детский сад.

Результаты детального анализа по кате-
гориям СЭС, КК и наличия работы у родите-
ля представлены в табл. 1.

Сопоставлены академические результаты 
детей из семей с низким СЭС, КК и работаю-
щим родителем и из семей с высоким СЭС, 
КК и неработающим родителем. Результаты 
анализа выявили, что дети, посещавшие 

7 Для определения СЭС в анкете задавался вопрос: «Как бы Вы оценили материальное положение Вашей се-
мьи?». Респондент выбирал из следующих вариантов: 1 — Иногда не хватает денег на необходимые продукты 
питания. 2 — На еду денег хватает, но в других ежедневных расходах приходится себя ограничивать. 3 — На 
ежедневные расходы хватает, но покупка одежды уже представляет трудности. 4 — На еду и одежду хватает, 
но покупка телевизора, холодильника и другой техники представляет трудности. 5 — Достаточно обеспечены 
материально, но не можем позволить покупку автомобиля и дорогостоящего отпуска без обращения к кредиту. 
6 — Материально обеспечены, можем позволить себе дорогостоящий отпуск и покупку автомобиля.
8 Для определения КК в анкете задавался вопрос: «Сколько бумажных книг у Вас дома? Одна стандартная полка 
вмещает примерно 25 книг». Респондент выбирал из следующих вариантов: 1 — 0—10 книг. 2 — 11—25 книг. 
3 — 26—100 книг. 4 — 101—200 книг. 5 — 201—500 книг. 6 — Более 500 книг.

Таблица 1
Результаты детей по математике и чтению в 1-х классах в зависимости 

от дошкольного опыта

СЭС семьи детей с дошкольным опытом

Предмет
Средний балл
Низкий СЭС

(n=81)

Средний балл
Высокий СЭС

(n=649)
t test (df) p-value Cohen’s D

1. Математика 44.94 48.77 –3.52(100.63) 0.00076 –0.42

2. Чтение 50.39 52.04 –1.88 (100.08) 0.12 -

СЭС семьи детей без дошкольного опыта

Предмет
Средний балл
Низкий СЭС

(n=6)

Средний балл
Высокий СЭС

(n=46)
t test (df) p-value Cohen’s D

1. Математика 44.17 49.39 –1.18 (6.37) 0.28 -

2. Чтение 43.50 50.70 –1.34 (5.94) 0.23 -
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детский сад из второй группы, получили вы-
ше баллы по математике [t(58,548)=–3,0527, 
p=0,003, d=–0,69] и чтению [t(58,678)=–2,2359, 
p=0,03, d=–0,51], размер эффекта средний, 
чем дети из первой группы. Разница в акаде-
мических результатах у детей, не посещав-
ших детский сад, не значима.

Итак, в действительности высокий уро-
вень СЭС, КК семьи связан с академически-

ми результатами детей, а наличие свободного 
времени родителей позволяет уделять боль-
ше времени обучению и воспитанию детей в 
дошкольном возрасте, что также сказывается 
на их способности к обучению [15; 20]. Ощу-
щение социального неравенства, финансо-
вой депривированности с точки зрения пси-
хоэмоционального влияния могут выступать 
в качестве стрессового фактора, вследствие 

КК семьи с дошкольным опытом

Предмет
Средний балл

Низкий КК
(n=423)

Средний балл
Высокий КК

(n=309)
t test (df) p-value Cohen’s D

1. Математика 46.54 50.84 –6.19 (590.29) 0.0001 –0.48

2. Чтение 50.16 54.14 –6.34 (689.94) 0.0001 –0.47

КК семьи без дошкольного опыта

Предмет
Средний балл

Низкий КК
(n=31)

Средний балл
Высокий КК

(n=21)
t test (df) p-value Cohen’s D

1. Математика 46.81 51.71 –1.84 (49.62) 0.07 -

2. Чтение 47.22 53.76 – 2.37 (50) 0.02 –0.62

Родитель работает у детей с дошкольным опытом

Предмет
Средний балл

Работает
(n=579)

Средний балл
Не работает

(n=152)
t test (df) p-value Cohen’s D

1. Математика 48.50 47.83 0.78 (234.5) 0.44 -

2. Чтение 52.13 50.77 1.49 (203.28) 0.14 -

Родитель работает у детей без дошкольного опыта

Предмет
Средний балл

Работает
(n=28)

Средний балл
Не работает

(n=24)
t test (df) p-value Cohen’s D

1. Математика 49.93 47.46 0.86 (46.06) 0.40 -

2. Чтение 48.54 51.41 –0.96(49.87) 0.34 -

Группа 1 (Низкий СЭС, КК и работающий родитель) и Группа 2 (Высокий СЭС, КК и неработаю-
щий родитель) детей с дошкольным опытом

Предмет
Средний балл

Группа 1
(n=30)

Средний балл
Группа 2

(n=56)
t test (df) p-value Cohen’s D

1. Математика 45.33 51.38 –3.05 (58.55) 0.003 –0.69

2. Чтение 51.00 55.14 –2.24 (58.68) 0.03 –0.51

Группа 1 (Низкий СЭС, КК и работающий родитель) и Группа 2 (Высокий СЭС, КК 
и неработающий родитель) детей без дошкольного опыта

Предмет
Средний балл

Группа 1
(n=4)

Средний балл
Группа 2

(n=8)
t test (df) p-value Cohen’s D

1. Математика 44.50 55.13 –1.64(6.01) 0.15 -

2. Чтение 40.00 54.63 –2.06(3.80) 0.11 -
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чего ребенок испытывает негативные пере-
живания, которые могут быть сопряжены с 
негативным образом семьи и отражаться на 
различных сферах его жизни [16].

Гипотеза 2 подтвердилась, однако па-
радоксальным образом. Результаты ста-
тистического анализа показывают, что 
дети, не посещавшие детский сад, имеют 
более высокие результаты по математи-
ке [t(76,32)=–3,21, p=0,0002, d=–0,44] и по 
чтению [t(79,08)=-3,45, p=0,0002, d=–0,41] в 
четвертых классах, чем дети, посещавшие 
детский сад. Размер эффекта средний. Для 

того, чтобы понять, в какой мере посещение 
сада и семейный опыт вносят вклад в ака-
демические результаты, проведен дальней-
ший анализ.

Результаты детального анализа по катего-
риям СЭС, КК и наличия работы у родителя, 
проходившего опрос, представлены в табл. 2.

Сопоставлены академические резуль-
таты четвероклассников из семей с низким 
СЭС, КК и работающим родителем и из се-
мей с высоким СЭС, КК и неработающим 
родителем. Результаты анализа выявили, 
что дети, посещавшие детский сад из второй 

Таблица 2
Результаты детей по математике и чтению в 4-х классах в зависимости 

от дошкольного опыта

СЭС семьи детей с дошкольным опытом

Предмет
Средний балл
Низкий СЭС

(n=96)

Средний балл
Высокий СЭС

(n=580)
t test (df) p-value Cohen’s D

1. Математика 48.12 50.78 –2.35(131.32) 0.02 –0.25

2. Чтение 47.81 51.24 –3.12(127.18) 0.002 –0.35

СЭС семьи детей без дошкольного опыта

Предмет
Средний балл
Низкий СЭС

(n=10)

Средний балл
Высокий СЭС

(n=35)
t test (df) p-value Cohen’s D

1. Математика 50.7 58.11 –1.85(16.71) 0.08 –0.61

2. Чтение 49.7 57.11 –2.7(20.29) 0.01 –0.8

КК семьи с дошкольным опытом

Предмет
Средний балл

Низкий КК
(n=385)

Средний балл
Высокий КК

(n=289)
t test (df) p-value Cohen’s D

1. Математика 47.43 54.35 –8.72(560.37) 0.0001 –0.69

2. Чтение 48.89 53.18 –5.62(609.52) 0.0001 –0.44

КК семьи без дошкольного опыта

Предмет
Средний балл

Низкий КК
(n=22)

Средний балл
Высокий КК

(n=25)
t test (df) p-value Cohen’s D

1. Математика 50.95 61.80 –3.24(38.83) 0.002 –0.97

2. Чтение 51.45 58.840 –2.85(41.5) 0.006 –0.84

Родитель работает у детей с дошкольным опытом

Предмет
Средний балл

Работает
(n=561)

Средний балл
Не работает

(n=112)
t test (df) p-value Cohen’s D

1. Математика 50.69 49.64 0.77(144.87) 0.44 -

2. Чтение 51.08 49.00 1.77(142.19) 0.08 -
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группы, получили выше баллы по матема-
тике [t(59,939)=–4.2796, p<0,001, d=–0,95] и 
чтению [t(63,982)=–2,9216, p=0,04, d=–0,64], 
размер эффекта высокий и выше среднего, 
чем дети из первой группы. У детей, не по-
сещавших детский сад, размеры эффекта 
очень высокие. Таким образом, у учащихся 
4-х классов, не посещавших детский сад, 
выше академические результаты, чем у уча-
щихся, посещавших сад, тем самым гипоте-
за 2 подтвердилась полностью. Результаты 
этого исследования показывают, что дети, 
не посещавшие детский сад, учатся немно-
го лучше детей, посещавших детский сад, 
но следует отметить малочисленность этой 
группы детей. Такой аномальный результат 
требует дополнительного изучения.

Гипотеза 3 подтвердилась частично. Ре-
зультаты регрессионного анализа показы-
вают, что непосещение ребенком детского 
сада значимо предсказывает академиче-
ские достижения по математике [β=4,525, 
t(1150)=3,543, p=0,0004, d=–0,44] и по чте-
нию в 4-х классах [β=3,992, t(1140)=3,328, 
p=0,0009, d=–0,41], размер эффекта сред-
ний. Для первоклассников такой связи не 
выявлено.

Полученные данные об отсутствии по-
зитивного вклада посещения сада в акаде-
мические результаты младших школьников 
вступают в противоречие с результатами 
широкого круга исследований, демонстри-
рующих позитивный эффект посещения дет-
ского сада. В связи с этим выдвинуто пред-
положение, что негативный эффект может 
быть не тотальным, а характерным лишь для 
отдельных групп респондентов.

Для характеристики потенциально уязви-
мой в отношении академической неуспеш-
ности группы проанализирован семейный 
и образовательный опыт детей с низкими 
академическими результатами.

Показано, что неуспешные первокласс-
ники чаще, чем по выборке в целом, про-
живают в сельской местности, реже — в 
большом городе (p<0,0001). Их матери и 
отцы обладают меньшим уровнем образова-
ния (p<0,0001), семьи имеют в целом более 
низкий СЭС (p=0,006) и культурный капитал 
(p=0,0006). Важно, что посещение детского 
сада не различается у детей с низкими ре-
зультатами и всей выборкой.

Четвероклассники, показавшие низкие 
академические результаты, чаще проживают в 

Родитель работает у детей без дошкольного опыта

Предмет
Средний балл

Работает
(n=34)

Средний балл
Не работает

(n=13)
t test (df) p-value Cohen’s D

1. Математика 57.00 56.00 0.27(27.67) 0.79 -

2. Чтение 55.70 54.53 0.41(27.62) 0.68 -

Группа 1 (Низкий СЭС, КК и работающий родитель) и Группа 2 (Высокий СЭС, КК 
и неработающий родитель) детей с дошкольным опытом

Предмет
Средний балл

Группа 1
(n=62)

Средний балл
Группа 2

(n=38)
t test (df) p-value Cohen’s D

1. Математика 46.78 55.57 –4.28(59.94) 0.0001 –0.95

2. Чтение 47.43 53.63 –2.92(63.98) 0.005 –0.64

Группа 1 (Низкий СЭС, КК и работающий родитель) и Группа 2 (Высокий СЭС, КК 
и неработающий родитель) детей без дошкольного опыта

Предмет
Средний балл

Группа 1
(n=4)

Средний балл
Группа 2

(n=8)
t test (df) p-value Cohen’s D

1. Математика 42.00 60.38 –6.91(9.65) 0.0001 –3.19

2. Чтение 50.25 59.13 –3.75(6.11) 0.009 –2.29
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сельской местности, реже — в большом городе 
(p<0,0001), их матери и отцы обладают менее 
высоким уровнем образования (p<0,001), в се-
мье ниже КК (p<0,0001). Посещение детского 
сада не различается у детей с низкими резуль-
татами и всей выборкой. Социально-экономи-
ческий статус семьи в 4-х классах не отличает-
ся у неуспешных детей и всей выборки.

Полученные результаты согласуются с 
результатами исследований неуспешности, 
проведенными в разных странах: дети из 
семей с низким культурным капиталом и со-
циально-экономическим уровнем, прожива-
ющие в сельской местности, могут оказаться 
в группе риска по академическим результа-
там в школе независимо от наличия раннего 
образовательного опыта [20; 21; 30, 32; 34]. 
Возможно, подробное изучение особенно-
стей этого опыта, отношения к нему ребенка 
могло бы показать определенные связи, од-
нако этот исследовательский вопрос остался 
за рамками данного исследования.

Выводы

Описаны особенности группы детей с 
низкими академическими показателями, они 
чаще, чем по выборке в целом, проживают 
в сельской местности, реже — в большом 
городе; чаще воспитываются в семьях с низ-
ким социально-экономическим статусом и 
культурным капиталом. При этом на акаде-
мических результатах у выделенной группы 
не сказывается посещение детского сада.

Исходя из цели исследования и руковод-
ствуясь поставленными гипотезами, уста-
новлено:

1. У учащихся 1-х классов, не посещав-
ших и посещавших детский сад, различий в 
академических результатах (по математике 
и чтению) не выявлено. При этом дети, по-
сещавшие детский сад, из семей с высоким 
СЭС и КК, а также с неработающим роди-
телем, проходившим опрос, получили более 
высокие баллы по академическим результа-
там (по математике и чтению), чем дети из 
семей с низким СЭС, КК и работающими 
родителями.

2. У учащихся 4-х классов, не посещав-
ших детский сад, выше академические ре-

зультаты (по математике и чтению), чем у 
детей, посещавших сад.

3. У учащихся 1-х классов получение до-
школьного образовательного опыта не пред-
сказывает академические результаты. Воз-
можно, посещение детского сада в период 
пандемии COVID-19 было эпизодическим, 
что могло нивелировать как позитивные, 
так и негативные эффекты. Сбор данных в 
сентябре (в период адаптации) также мог ис-
казить полученные результаты.

4. Учащиеся 1-х и 4-х классов из семей с 
низким социально-экономическим уровнем и 
культурным капиталом, проживающие в сель-
ской местности, могут оказаться в группе ри-
ска академической неуспешности независимо 
от наличия раннего образовательного опыта.

Заключение

Получен противоречивый результат об 
отсутствии и даже наличии негативной связи 
опыта посещения детского сада с академи-
ческими результатами, не согласующийся 
с рядом мировых и отечественных работ. 
Необходимо подчеркнуть, что данный ре-
зультат нельзя интерпретировать как то, что 
детский сад является фактором, ведущим 
к неуспешности, поскольку группа детей с 
низкими академическими результатами не 
отличалась от всей выборки степенью вклю-
ченности в дошкольное образование.

Негативный эффект прослеживается для 
детей из семей с высоким СЭС и КК, демон-
стрирующими средние и высокие академи-
ческие результаты. Исследование нюансов 
этой связи предполагает изучение роли 
вовлечения родителя, его участия в рынке 
труда и других факторов, приводящих детей 
из более обеспеченных ресурсами семей 
без опыта детского сада к самым высоким 
результатам по выборке.

Возможной причиной полученных резуль-
татов могло стать своеобразие образователь-
ного опыта детей, чье обучение в детском 
саду пришлось на период пандемии корона-
вируса. Ограниченный доступ к образованию 
мог нивелировать его позитивные эффекты 
[23]. В городских семьях с неработающим 
родителем, высоким СЭС и КК дети могли 
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иметь доступ к значительным и разнообраз-
ным развивающим ресурсам, в отличие от 
семей, проживающих в сельской местности, 
имеющих меньшие стартовые возможности, 
где дети не могли в полной мере воспользо-
ваться дошкольным образованием. В этом 
случае особенности академических резуль-
татов будут обусловлены скорее семейным 
контекстом, качеством обучения в первом 
классе, особенностями отношения ученик-
учитель, нежели дошкольным опытом.

Кроме того, качество дошкольного об-
разования могло быть не всегда высоким, в 
особенности в сельской местности и для се-
мей, имеющих низкий СЭС и КК, что также 
могло негативно сказаться на академических 
результатах. Исследования, сфокусированные 
на дефицитах современного дошкольного об-
разования, говорят о том, что образование не-
высокого качества может навредить развитию 
ребенка и его будущим академическим резуль-
татам. Одним из факторов риска считается то, 
что воспитателям не всегда удается построить 
образовательную работу с учетом специфики 
возраста, создать условия для амплификации 
развития [2]. Качество дошкольного опыта мо-
жет снижаться из-за выхолащивания игры до 
дидактического инструмента приобретения но-
вых умений и навыков, из-за обеднения «есте-
ственной» для дошкольного детства среды, вы-
званного стремлением к полной безопасности 
детей; ограничений физической активности и 
пр., что может приводить к «редукции само-
стоятельности, инициативности и в результате 
к дефициту самоконтроля» [13]. Наконец, до-
школьный опыт может стать крайне негатив-
ным в случае, если его условия небезопасны, 
взрослые проявляют жестокость, агрессив-
ность, нетолерантность [5].

Семьи детей с низкими академическими 
результатами чаще проживают в сельской 
местности и имеют невысокий культурный 
капитал, родители не имеют высшего обра-

зования и т.п. Эти дети испытывают выра-
женную потребность в высококачественном 
раннем образовательном опыте. Для реше-
ния этой задачи необходимы поддержка и 
развитие дошкольного образования в сель-
ской местности и малых городах, организа-
ция разнообразного, доступного и привлека-
тельного дополнительного образования для 
детей раннего и дошкольного возраста.

Ограничения

За рамками данного исследования ока-
зался ряд дополнительных переменных, 
способных повлиять на образовательные ре-
зультаты младших школьников. Прежде все-
го, это качество и регулярность образова-
тельного опыта до школы, индивидуальные 
и возрастно-психологические особенности 
детей, благополучие адаптации к обучению 
в первом классе, особенности детско-роди-
тельских отношений, влияние пандемии на 
ранний образовательный опыт ребенка, в 
т.ч. практики родителей по восполнению его 
дефицита. Также отсутствуют данные о до-
полнительном образовании (развивающих 
занятиях, подготовке к школе и др.) у детей, 
которые не ходили в сад.

Время сбора данных пришлось на нача-
ло учебного года, когда дети сталкиваются 
с вызовами адаптационного периода. В этот 
период психологический климат в классе, по-
ведение учителя, возрастно-психологические 
и индивидуальные особенности ребенка мо-
гут влиять на его академические результаты.

Эти и другие факторы следует учитывать 
в будущих исследованиях роли дошкольного 
опыта в изучении школьной (не)успешности. 
Тем не менее полученные результаты могут 
способствовать расширению исследователь-
ского опыта по изучению школьной неуспеш-
ности в целом и быть полезны специалистам 
в области дошкольного и начального школь-
ного образования.
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Результаты исследований личностной и организационной резильентно-
сти в образовании, начавшихся сравнительно недавно и существенно 
обогативших работы в области школьной успешности/неуспешности, 
закономерно актуализировали целый комплекс вопросов, касающихся 
сути исследуемого феномена. В их числе наиболее важными с педа-
гогических позиций являются вопросы о наиболее значимых факторах 
развития у школьников личностной резильентности, ее взаимосвязи с 
традициями и особенностями самой школы, взаимообусловленности ре-
зильентности и академической успешности обучающихся и ряд других. 
Комплексное исследование обозначенных зависимостей предполагало, 
что обучающийся, характеризующийся повышенной личностной рези-
льентностью, обладает более высокой учебной мотивацией, активно 
пользуется помощью окружающих в решении возникающих проблем; 
склонен к демократическому стилю учебного взаимодействия; посеща-
ет какой-либо факультатив, кружок или секцию. Проведенный анализ 
ответов 722 опрошенных обучающихся 5—9-х классов 8-ми общеоб-
разовательных организаций 2-х муниципальных районов Республики 
Татарстан показал неожиданные результаты. Обучающиеся, отнесенные 
к категории резильентных, продемонстрировали различные личностные 
качества. Среди них оказались как академически успешные ученики, 
так и «середнячки»; отказывающиеся от помощи окружающих и актив-
но ее принимающие; характеризующиеся учебной самостоятельностью 
и отказавшиеся от нее в пользу внешнего контроля и т.п. Очерченная 
разнородность резильентных школьников позволяет предположить раз-
личие стилей резильентности, определяет необходимость учитывать эти 
стили при проведении более глубокого анализа исследуемого феномена. 
Представленные в статье результаты исследования взаимосвязи лич-
ностной резильентности школьников и комплекса внутренне согласован-
ных характеристик образовательного процесса позволяют взглянуть на 
исследуемый феномен под новым углом зрения. Утверждается необхо-
димость более глубокого анализа зависимости проявлений личностной 
резильентности как от внешних по отношению к обучающемуся условий, 
так и от его внутренних, личностных характеристик; связи резильентно-
сти с самостоятельностью и эмоциональностью школьников в отношении 
учебной деятельности.
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There recently started researches of the personal and organizational resilience 
in the sphere of education that significantly enriched studies of the school suc-
cesses/ failures and consequently actualized the big range of issues related to 
the subject of studied phenomenon. They included the questions that had key 
importance from the pedagogical point of view that covered the major factors 
of students’ personal resilience development, its correlation with traditions and 
peculiarities of the school, interdependence of resilience and academic perfor-
mance of the students. The overall research of the outlined interdependences 
assumed that the students characterized by the higher personal resilience 
possessed higher study motivation and actively utilized support of the society 
while solving the problems and more inclined to the democratic style of the 
study cooperation, actively attended optional classes. Response analyses of 
the 722 questioned students of the 5—9 grades of 8 schools of 2 municipal 
regions of Republic of Tatarstan gave the unexpected results. The students 
referred to the resilient category demonstrated different personal characteris-
tics. Among those there were academically successful students and the middle 
range ones, that ones who refused support of the society and actively accepted 
that, the ones who normally demonstrate study independence and those who 
prefer external control. The identified diversity of the resilient students allowed 
to assume existence of different styles of resilience and defined the necessity 
to consider those styles when performing deeper analysis of the studied phe-
nomenon. Results of the research of correlation of the personal resilience of 
the students and the set of internally aligned characteristics of the educational 
process given in this article allowed to look at the studied phenomenon from a 
different angle. It became almost imperative to perform deeper analysis of de-
pendance of personal resilience upon the external conditions and also upon the 
inner personal characteristics of the individual and relation of the resilience with 
independence and emotionality of the student in regards to the study process.
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Введение

Выступая, помимо прочего, привлека-
тельным ресурсом повышения результа-
тивности школьного образования в целом, 
решение проблем школьной неуспешности 
оказалось в центре внимания множествен-
ных отечественных и зарубежных иссле-
дований. В отечественной педагогической 
науке и практике школьная неуспешность 
чаще идентифицировалась как школьная 
неуспеваемость, означая систематическое 
отставание обучающегося в освоении со-
держания образования. Последнее, в свою 
очередь, вызывало множество побочных 
следствий, таких как снижение учебной мо-
тивации и дисциплинированности, пропуски 
занятий или отказ посещать школу [6]. При-
чины этому в российской исследователь-
ской традиции видели главным образом в 
психофизиологических, психологических и 
профессиональных особенностях субъектов 
образования: неуспевающих школьников, 
учителей и родителей.

В зарубежной психолого-педагогиче-
ской традиции, напротив, основную причину 
школьной неуспешности усматривали в со-
циально-экономических факторах. Так, на-
пример, очевидной считается связь между 
академической успешностью учащихся и со-
циально-экономическими характеристиками 
семей, их социальным благополучием [18].

В контексте обозначенных подходов 
особое внимание привлекли случаи, выби-
вающиеся из общей логики и связанные с 
ситуациями неуспешности психологически 
стабильных учащихся при изменении контек-
ста образовательной деятельности, и, наобо-
рот, с примерами успешности обучающихся, 
находящихся в неблагополучных условиях. 
Проведение комплексных педагогических 

и психолого-педагогических исследований 
школьной неуспешности, рассматривавших 
взаимосвязь внешних по отношению к обу-
чающемуся образовательных условий и его 
внутренних (личностных) состояний, позволи-
ло предположить связь школьной неуспешно-
сти с личностной резильентностью [6].

Понятие «личностная резильентность» в 
современной науке пока еще трактуется не-
однозначно. Теоретический анализ понятия 
«резильентность», выполненный О.А. Се-
ливановой, Н.В. Быстровой, И.И. Дереча, 
Т.С. Мамонтовой, О.В. Панфиловой, позво-
ляет им прийти к выводу, что и отечествен-
ные, и зарубежные ученые рассматривают 
его как жизнеспособность и жизнестойкость 
одновременно [5]. В частности, А.В. Махнач 
придерживается мнения, что англоязычный 
термин «resilience» (гибкость, упругость, 
эластичность, устойчивость к внешним воз-
действиям) правильнее применять в русском 
языке как синоним слову «жизнеспособ-
ность», то есть личностная резильентность 
означает способность быть живым, сохра-
нять свою жизнь, существовать и разви-
ваться, быть приспособленным к жизни [8]. 
Данное мнение подтверждается и в работе 
Ф.И. Валиевой, которая утверждает, что ре-
зильентность — это способность к быстрой 
адаптации в непредсказуемых и трудных 
жизненных ситуациях [1, с. 97]. С. Мадди пи-
шет, что путь к жизнеспособности (в данном 
контексте — резильентности) — это жизне-
стойкость, которая увеличивает потенциал 
жизнеспособности в сложных обстоятель-
ствах [26]. Кроме личностной резильентно-
сти в педагогических исследованиях активно 
обсуждается феномен академической рези-
льентности, означающей способность обуча-
ющегося или образовательной организации 

Keywords: school failure; academic success; personal resilience; educational 
activity; educational traditions; interaction style; educational outcomes.
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демонстрировать высокие академические 
результаты в сложных условиях [4, с. 36].

Несмотря на свою многочисленность, 
исследования резильентности до насто-
ящего времени не позволяют однозначно 
ответить на вопросы о взаимосвязи лич-
ностной резильентности обучающихся и их 
академической успешности, о влиянии на 
резильентность доминирующего в школе 
стиля педагогического взаимодействия, 
ориентации учебно-воспитательного про-
цесса на достижение образовательных 
результатов или демонстрацию показа-
телей, предоставляемой ученикам акаде-
мической свободы и ряд других, от ответа 
на которые зависит возможность эффек-
тивного внедрения результатов теорети-
ческих исследований в образовательную 
практику [2; 8].

Совокупность назревших вопросов о 
различных аспектах резильентности как 
личностного феномена, имеющего органи-
зационно-педагогическую поддержку, де-
лает актуальным проведение комплексного 
исследования, направленного на выявление 
наиболее общих и явных зависимостей лич-
ностной устойчивости от самых различных 
характеристик образовательного процесса. 
Очевидно, исследование такого рода яв-
ляется достаточно масштабным, не может 
быть проведено единовременно и требует 
последовательности поисковых исследова-
ний, к числу которых относится и настоящее.

По своим целям исследование можно от-
нести к категории пилотажных. Первый его 
этап касался первичного поиска зависимо-
стей и проводился по упрощенной програм-
ме на основе кластерного анализа взаимос-
вязей. Вместе с тем исследование включало 
и более серьезный анализ взаимосвязей (на 
основе корреляционного анализа), что по-
зволило сделать на его основе более глубо-
кие выводы.

Основные исследовательские вопросы:
1) Как личностная резильентность связа-

на с другими особенностями обучающегося 
и с его академической успешностью?

2) Какие характеристики образователь-
ного процесса влияют на личностную рези-

льентность и академическую успешность 
обучающегося?

Методологической основой количе-
ственного и качественного анализа резуль-
татов исследования явились:

1) Концепция единства политики и при-
роды [24; 25], ориентировавшая нас на рас-
смотрение различных ситуаций, связанных 
с нарушением состояния психологического 
и социального равновесия школьников, во 
всем многообразии их внутренней и внеш-
ней взаимосвязи и взаимообусловленности. 
С этих позиций феномен личностной рези-
льентности обучающегося трактуется как 
характеристика процесса пересборки его 
отношений с элементами значимого окруже-
ния в неравновесной ситуации в целях обе-
спечения устойчивости.

2) Синергетический подход [21; 22; 23] 
к анализу процессов развития, утверж-
дающий в качестве их основного условия 
открытость системы. В соответствии с дан-
ным подходом личностная резильентность 
школьника как характеристика устойчиво-
сти его развития должна обеспечиваться 
активным взаимодействием обучающегося 
с различными акторами образования в ши-
роком его понимании.

3) Деятельностный подход [3; 20] к ор-
ганизации образовательного процесса, ак-
центирующий внимание на ведущей роли 
деятельности в формировании личностных 
качеств школьников.

В совокупности обозначенные подходы 
охватывают основные проблемные области 
исследований резильентности и позволя-
ют рассматривать ее с позиций единства 
учителей, учащихся и образовательной ор-
ганизации в целом как взаимосвязанных и 
одновременно самостоятельных субъектов 
единой образовательной деятельности, 
интегрирующей в себе множество отдель-
ных действий. Это, в свою очередь, дает 
возможность на основе количественного 
и качественного анализа результатов ис-
следования определить наиболее значимые 
факторы развития у школьников личностной 
резильентности в контексте проблемы их 
академической успешности/неуспешности.
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Выборку исследования составил 791 об-
учающийся 8-ми общеобразовательных 
организаций 2-х муниципальных районов 
Республики Татарстан. После выбраковки 
к дальнейшей обработке были допущены 
722 опросных листа, что обеспечивало необ-
ходимый уровень статистической достовер-
ности полученных результатов.

В опросе участвовали обучающиеся 
5—9-х классов, метод определения выбо-
рочной совокупности — случайная выбор-
ка. Использование более сложных методов 
определения выборочной совокупности, учи-
тывая цели исследования, не требовалось.

Методы. Исследование основывалось на 
специально разработанном опроснике, вклю-
чавшем в себя модуль оценки личностной 
резильентности, модуль оценки комплекса 
характеристик образовательного процесса, 
потенциально имеющих отношение к лич-
ностной резильентности и образовательной 
успешности обучающихся, модуль оценки 
лживости ответов и паспортичку.

Модуль определения личностной рези-
льентности был разработан на основе ме-
тодики «Краткая шкала резильентности» 
[27]. Проверка модуля на внутреннюю со-
гласованность характеристик, описывающих 
личностную резильентность, с использова-
нием стандартизированного коэффициента 
альфа Кронбаха (независимо от остальных 
модулей) показала результат αst=0,927. Мо-
дуль включал шесть тезисов, предлагае-
мых к оценке школьникам по 10-балльной 
шкале. Три из них характеризовали обуча-
ющегося как резильентного и три — как не-
резильентного, неустойчивого к внешнему 
воздействию. Для оценки личностной рези-
льентности высчитывался интегральный ко-
эффициент как отношение резильентности к 
нерезильентности. К кластеру обучающихся, 
обладающих качеством резильентности, мы 
отнесли тех опрошенных, для которых обо-
значенный коэффициент оказался равным 
трем или более.

Модуль оценки образовательного про-
цесса позволял оценить эмоциональное 
отношение к учебе, уровень учебной само-
стоятельности и активности школьников, их 

установку на помощь учителей, родителей 
и друзей в проблемной ситуации, предпо-
чтительный стиль учебного взаимодействия, 
планы на будущее, а также уровень само-
оценки в отношении учебных достижений.

Модуль оценки лживости включал вза-
имоисключающие варианты ответа на во-
просы и, наоборот, идентичные по смыслу 
варианты. В зависимости от полученных 
ответов делался вывод о степени риска не-
внимательного заполнения школьником 
опросного листа и его допуска к последую-
щей обработке.

Дополнительно в ходе исследования ис-
пользовался метод фокусированного интер-
вью с руководителями образовательных ор-
ганизаций, участвовавших в исследовании. 
Метод использовался для получения необхо-
димых уточнений, объясняющих выявленные 
зависимости.

Обсуждение результатов. На первом 
этапе анализа результатов исследования 
осуществлялась кластеризация респонден-
тов-школьников по признаку «личностная 
резильентность», сравнивались особенно-
сти полученных кластеров. Среди опрошен-
ных оказалось 42,8% резильентных обучаю-
щихся. Сопоставление ответов школьников, 
представляющих кластеры «резильентных» 
и «нерезильентных», показало следующие 
результаты (табл. 1).

Резильентные обучающиеся характе-
ризуются более ярким эмоциональным от-
ношением к учебе. Среди них больше тех, 
кому однозначно «нравится учиться» (33,3% 
против 14,3%), и значительная доля тех, ко-
му учиться однозначно «не нравится» (16,7% 
против 3,1%). В их числе менее одного про-
цента таких, кто затруднился бы ответить на 
вопрос об отношении к учебе, в то время как 
среди нерезильентных таковых 15,2%.

Резильентные школьники более самосто-
ятельны в решении возникающих проблем. 
67,0% из них не склонны ни к кому обра-
щаться за помощью — «это мои проблемы». 
Соответствующая доля нерезильентных 
школьников составляет 13,7%.

Аналогичные отличия наблюдаются и в 
отношении академической самостоятельно-
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сти. С высказыванием «Если учитель не бу-
дет контролировать учеников, то они ничего 
не будут делать» не согласились «в целом» 
71,3% резильентных школьников против 
29,9% нерезильентных. Абсолютно не согла-
сились 2,8% и 6,5% соответственно.

В случае обращения к учителю с прось-
бой помочь разобраться с учебным матери-
алом варианты помощи для анализируемых 
групп школьников также отличаются. Рези-
льентным школьникам почти в три раза чаще 
учитель «Объясняет, как я могу разобраться 
с материалом самостоятельно» (17,1% про-
тив 6,1%). Нерезильентным учитель чаще 
«Старается помочь сразу, если у него есть 
время» (85,7%) или даже «Находит время 
для дополнительного занятия» (7,9%). Среди 
резильентных доля таких вариантов состав-
ляет 49,9% и 1,6% соответственно.

Резильентным школьникам существен-
но меньше помогают в учебе и родители. 
Отвечая на соответствующий вопрос, вари-
ант «Родители всегда откликаются на мои 
просьбы» отметили 31,9% резильентных и 
68,3% нерезильентных школьников; вариант 
«Только незначительная часть моих просьб 
принимается родителями», наоборот, на-
брал 37,7% и 7,1% соответственно. К чести 

родителей отметим, что вариант «Родители 
никогда не могут помочь мне» отметили 
лишь 2,5% опрошенных школьников.

Полученные данные в целом согласуют-
ся с результатами исследования С.Г. Коса-
рецкого, Т.А. Мерцаловой, Н.А. Сениной, в 
котором показано, что родители наименее 
академически успешных детей чаще отме-
чают дефицит внимания школы к проблемам 
детей с трудностями в обучении, а учителя, 
работающие в школах с большим числом не-
успевающих детей, демонстрируют низкий 
уровень принятия ответственности за обра-
зовательную успешность обучающихся [7].

Среди резильентных школьников больше 
ориентированных на продолжение учебы в 
высшем учебном заведении (68,7% против 
34,9%), что естественно, учитывая их в сред-
нем более высокую успеваемость (4,17 бал-
ла против 3,96). Однако и ориентированных 
«пойти работать» также больше среди ре-
зильентных обучающихся (16,8% против 
14,3%), что свидетельствует о разнородно-
сти группы резильентных. Об этом же свиде-
тельствует и достаточно равномерное рас-
пределение резильентных обучающихся по 
отношению к необходимости в школе группы 
продленного дня. Хотя больше всего выбо-

Таблица 1
Наиболее значимые отличия резильентных и нерезильентных школьников*

Наименование переменной Резильентные (%) Нерезильентные (%)

Нравится учиться 33,3 14,3

Не нравится учиться 16,7 3,1

Не склонны ни к кому обращаться за помощью 67,0 13,7

Академическая самостоятельность 71,3 29,9

Учитель объясняет, как можно разобраться самостоя-
тельно

17,1 6,1

Учитель старается помочь сразу 7,9 85,7

Родители всегда откликаются на просьбы 31,9 68,3

Незначительная часть просьб принимается родителями 37,7 7,1

Ориентированы на продолжение учебы 68,7 34,9

Ориентированы пойти работать 16,8 14,3

Посещают факультатив, кружок или секцию 50,1 63,9

Считают, что могут учиться лучше 35,4 64,3

Успеваемость 4,17 балла 3,96 балла
Примечание. * — вероятность нулевой гипотезы о случайном характере отличий Н<5%.
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ров (31,7%) получил вариант ответа «Сомне-
ваюсь, но почему бы и нет?», все остальные 
варианты ответа, от ярко положительного до 
однозначно отрицательного, набрали при-
мерно по 16% с небольшими отклонениями. 
В группе нерезильентных школьников такого 
единодушия не наблюдалось.

По отношению к дополнительному обра-
зованию более активными оказались нере-
зильентные обучающиеся. 63,9% из них по-
сещают какой-либо факультатив, кружок или 
секцию. Среди резильентных этот процент 
составил чуть более половины — 50,1%.

Также нерезильентные школьники более 
оптимистичны в отношении своей способно-
сти учиться лучше. 64,3% из них отметили, что 
«могут учиться намного лучше», и 28,6% — 
что «в принципе, могут учиться лучше, но не 
намного». Среди резильентных соответству-
ющие доли составили 35,4% и 48,9%.

Статистически незначимыми оказались 
различия между представителями анали-
зируемых групп по предпочитаемому стилю 
взаимодействия (автократический, демокра-
тический, либеральный) и по учебной ориен-
тированности (формальные показатели или 
формируемые компетенции).

Обобщение результатов кластерного 
анализа указывает на наличие статистиче-
ски достоверных отличий исследуемых групп 
школьников по рассмотренным признакам и 
одновременно существенных внутренних от-
личий. В том числе, несмотря на более высо-
кую в среднем успеваемость резильентных 
школьников, среди них присутствуют устой-
чивые троечники, так же как и в кластере 
нерезильентных обучающихся мы видим 
вполне успевающих.

Для уточнения особенностей рези-
льентных обучающихся и характеристик 
образовательного процесса, влияющих на 
личностную резильентность, был проведен 
корреляционный анализ результатов. При 
подготовке исследования, основываясь на 
множественных публикациях, мы гипотети-
чески предполагали, что обучающийся, ха-
рактеризующийся повышенной личностной 
резильентностью: обладает более высокой 
учебной мотивацией (ему нравится учить-

ся) и демонстрирует более высокую успе-
ваемость; пользуется помощью родителей, 
классного руководителя, учителей и това-
рищей по учебе в решении своих проблем; 
склонен к демократическому стилю учебного 
взаимодействия; ориентируется на форми-
рование собственных компетенций, а не на 
формальные показатели своей эффективно-
сти; самостоятелен в учебе и не нуждается 
в контроле учителя; ориентирован на про-
должение обучения в вузе; не нуждается в 
группе продленного дня; посещает какой-ли-
бо факультатив, кружок или секцию; уверен, 
что ему по силам учиться еще лучше. В итоге 
складывался привлекательный образ чело-
века, устойчивого к жизненным трудностям, 
способного активно использовать ресурсы, 
предоставляемые окружением, чтобы эф-
фективно преодолевать любые препятствия. 
Однако далеко не все обозначенные предпо-
ложения подтвердились в ходе корреляци-
онного анализа. На основании выявленных 
значимых корреляций (p<0,05) сложилась 
следующая модель личностной резильент-
ности школьников (см. рисунок).

Говоря о наиболее важных характери-
стиках личностной резильентности, прежде 
всего следует отметить автономность рези-
льентного обучающегося, что в значитель-
ной степени противоречит изначальным 
предположениям о его ориентированности 
на помощь ближайшего окружения и способ-
ности к ее эффективному использованию. 
Обозначенная автономность определяется 
следующими группами объективных и субъ-
ективных факторов/особенностей:

1. Самостоятельность учебная и в ре-
шении школьных проблем — два аспек-
та общей личностной самостоятельности 
школьников — пересекающихся, но не тож-
дественных — объективно обусловливается 
отсутствием или минимальностью значимой 
помощи в учебе со стороны родителей и про-
блемами с помощью со стороны учителей.

Резильентные школьники не стремятся 
ни к кому обращаться за помощью при воз-
никновении каких-либо проблем в школе 
(не только учебных) — ни к классному ру-
ководителю, ни к учителям, ни к родителям/
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Рис. Модель личностной резильентности школьников

Таблица 2
Значимость корреляций между составляющими личностной резильентности

P P*

Л
ич

но
ст

на
я 

ре
зи

ль
ен

тн
ос

ть

0,000 Способность быстро 
приходить в себя после 
происшествий в школе

0,006 Способность быстро восстанавливаться после неурядиц

0,029 Способность справляться с проблемами без переживаний

0,030 Ориентация на показатели

0,006 Самостоятельность 
учебная и в решении 
школьных проблем

0,001 Отрицание авторитарного стиля взаимодействия

0,009 Отсутствие ориентированности на образовательный 
результат

0,006 Отсутствие обращений к учителям за помощью

0,022 Отсутствие четких инструкций по выполнению заданий

0,002 Внутренняя мотивация 
учебной деятельности

0,000 Отрицание группы продленного дня

0,000 Отсутствие или минимальная помощь родителей

0,002 Отказы в помощи со стороны учителей

0,000 Уверенность в достигнутом максимуме
Примечание. * — P-значение (2-стороннее).



93

Vinogradov V.L., Shatunova O.V.
Multivariance of Factors of Personal Resilience and its Impact on the Academic Performance of Schoolchildren

Psychological Science and Education. 2023. Vol. 28, no. 5

родственникам, ни даже к своим друзьям — 
«Я не буду ни к кому обращаться — это мои 
проблемы».

Так же как и в отношении учебной само-
стоятельности, самостоятельность в решении 
школьных проблем коррелирует с уверенно-
стью школьников в достигнутом максимуме 
собственных образовательных возможностей. 
Однако в данном случае эта уверенность про-
является на фоне отрицания реальных образо-
вательных результатов в пользу формальных 
показателей. Объективно данный тип само-
стоятельности «поддерживается» отсутствием 
четких инструкций со стороны учителей по 
выполнению учебных заданий на фоне отсут-
ствия обращений к ним за помощью со сторо-
ны самих школьников. Учитывая, что в случае 
учебной самостоятельности речь шла об «от-
казах учителей», самостоятельность в реше-
нии школьных проблем, коррелирующая с «от-
сутствием обращений», может считаться край-
ним выражением общей личностной самосто-
ятельности, свидетельствовать о сформиро-
ванности установки на «несотрудничество» с 
учителями. О роли эмоциональной поддержки 
учащихся и руководства их академическими 
достижениями пишет в своем исследовании 
А.С. Фомиченко, которая обосновывает акту-
альность предположения, согласно которому 
отношения между учителем и школьниками 
являются значимым мотивационным факто-
ром, влияющим на академические достижения 
учащихся [15]. Также она подробно рассматри-
вает эффект влияния ожиданий учителей на 
успеваемость учащихся.

В целом результаты корреляционного 
анализа подтверждают предварительные 
выводы, сделанные на основе кластерного 
анализа. Нужно признать, что очерченные 
корреляции свидетельствуют о существен-
ных проблемах в организации образователь-
ного процесса и, как следствие, об актуали-
зировавшейся потребности школьников опи-
раться на свои собственные силы в решении 
учебных и внеучебных проблем. Последнее 
же, очевидно, является (при прочих условиях) 
важным фактором формирования резильент-
ности как способности сохранять личностную 
устойчивость вопреки обстоятельствам.

Обозначенные корреляции подтверж-
дают, что предоставление ученикам макси-
мально возможной, педагогически оправ-
данной академической свободы (как со сто-
роны учителей, так и со стороны родителей) 
выступает ключевым фактором формирова-
ния у них учебной самостоятельности. К сло-
ву, такой подход в полной мере согласуется с 
требованиями личностно-ориентированного 
образования [17] и ориентирами современ-
ных образовательных стандартов.

2. Внутренняя мотивация учебной де-
ятельности, проявляющаяся в отрицании 
учительского контроля как ведущего усло-
вия академической активности обучающих-
ся, закономерно отрицает и необходимость 
группы продленного дня как формы допол-
нительной помощи в решении учебных про-
блем. Учитывая, что наличие такой группы 
способно выступить серьезным механизмом 
компенсации негативного контекстного вли-
яния, обозначенная корреляция представля-
ется важной. В остальном корреляционный 
анализ показал те же значимые зависимо-
сти, что и в отношении самостоятельности 
обучающихся: развитию внутренней учебной 
мотивации школьников может способство-
вать отсутствие или минимальная помощь 
учителей и родителей. Также развитой вну-
тренней мотивации сопутствует уверенность 
обучающихся в том, что они не могут учиться 
лучше, чем сейчас.

3. Способность быстро приходить в себя 
после разных происшествий в школе явля-
ется, по данным корреляционного анализа, 
наиболее значимой составляющей личност-
ной резильентности. Наличие значимых кор-
реляций между обозначенной способностью 
и способностью быстро восстанавливаться 
после ссор и неурядиц, а также справлять-
ся с проблемами без лишних переживаний 
указывает на ее системообразующую роль 
в совокупности индикаторов личностной ре-
зильентности. Однако особого внимания за-
служивает корреляция данной способности с 
ориентированностью обучающихся на пока-
затели академической успешности (ЕГЭ, вы-
сокие отметки, хорошее портфолио), а не на 
образовательные результаты (качественное 
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выполнение учебных заданий, максимально 
полное освоение учебных тем, их соотнесе-
ние с собственным опытом).

Поскольку выявленная ориентирован-
ность обучающихся противоречила нашему 
изначальному предположению о предпо-
чтительности для резильентных школьников 
собственных компетенций, а не формальных 
показателей своей эффективности, мы про-
вели фокусированное интервью с руководи-
телями соответствующих образовательных 
организаций с целью определения причин 
такого положения дел. Интервью дало ожи-
даемые результаты, подтвердив, что все без 
исключения руководители используют мето-
дику управления по ключевым показателям 
эффективности. При этом основными KPI 
выступают результаты ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, по-
беды школьников в конкурсах/олимпиадах 
различного уровня и некоторые произво-
дные показатели, определяющие положение 
школы в муниципальной системе образова-
ния. Соответствующие установки трансли-
руются через учителей обучающимся, что, 
в свою очередь, определяет более высокую 
устойчивость тех из них, кто в достаточной 
степени принимает «правила игры».

Наличие в числе резильентных школьни-
ков одновременно академически успешных 
и академически неуспешных актуализи-
ровало вопрос о сопутствующих факторах 
академической успешности/неуспешности. 
С целью их выявления мы выделили два 
соответствующих кластера обучающихся. К 
числу наименее успешных мы отнесли тех, 
кто демонстрировал в течение последнего 
года успеваемость в среднем не выше 3,5 
баллов, а к числу наиболее успешных — де-
монстрирующих успеваемость выше 3,5 бал-
лов. Результаты корреляционного анализа, 
проведенного внутри кластеров, и их сопо-
ставление показали наличие статистически 
значимых отличий в обеспечении успешно-
сти учебной деятельности среди очерченных 
групп школьников.

И те, и другие школьники повышают 
свою академическую результативность, если 
в процессе обучения «чувствуют, что стали 
больше знать, чем раньше» и «что не зря 

прожили этот день, чего-то добились». Одна-
ко у успевающих школьников к интеллекту-
альной и смысловой мотивации добавляется 
социальная — «одноклассники, учителя и 
родители признают мои успехи и больше 
меня уважают». Материальная («мне поку-
пают хорошие вещи») и психоэмоциональ-
ная («меня все хвалят») мотивация в обоих 
случаях не дают ожидаемого результата в 
виде устойчивого повышения успеваемости.

Также различаются смыслы образо-
вательной деятельности для неуспешных 
и успешных школьников. Академическая 
успеваемость в кластере неуспешных корре-
лирует исключительно с пониманием, что от 
того, как я учусь сегодня, в будущем зависит 
«смогу ли я занять достойное положение в 
обществе». Для успешных спектр зависимо-
стей намного шире. Статистически значи-
мые корреляции в данном случае показыва-
ют взаимосвязь успеваемости с пониманием 
ее связи, помимо положения в обществе, с 
«материальным благополучием», возмож-
ностью в будущем заниматься «умственным 
трудом», «сделать в жизни что-то достойное, 
принести больше пользы людям».

Успеваемость неуспешных коррелиру-
ет исключительно с одним видом учебной 
деятельности на уроках и при выполнении 
домашнего задания, направленном на запо-
минание — «читаю, заучиваю тексты и опре-
деления». Для успешных школьников корре-
ляции существенно богаче. Помимо ориенти-
рованности на получение знаний, эффектив-
ность обучения определяется стремлением 
к пониманию («объясняю, почему это так, а 
не иначе»), применению («применяю полу-
ченные знания для решения новых задач»), 
анализу («выделяю наиболее важное из того, 
что узнал; определяю логику взаимосвязи 
частей и целого») и синтезу («определяю, как 
связано новое знание с тем, что я уже знаю; 
готовлю выступления, рефераты»).

Для успешных учеников успеваемость 
коррелирует с тем, что они «всегда получают 
оценку всему, что делают». При этом оценка 
«всегда соответствует учебным достижени-
ям», и школьники «всегда удовлетворены 
своими учебными результатами». Для не-
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успешных учеников обозначенные зависимо-
сти не прослеживаются, однако повышение 
их академических успехов коррелирует с тем, 
что они «получают индивидуальные задания 
на уроках и для домашней работы». Общим 
для всех учеников является зависимость их 
успешности от того, насколько «задания со-
ответствуют интересам и возможностям».

Таким образом, проведенный анализ по-
зволяет утверждать, что в целом при более 
высокой успешности резильентных школьни-
ков различия среди них по признаку академи-
ческой успешности/неуспешности обусловли-
ваются их различной степенью включенности 
в образовательный процесс под действием 
как внутренних, так и внешних причин. К вну-
тренним причинам успешности резильентных 
школьников относится более глубокое осоз-
нание смыслов образования и его влияния на 
жизненные перспективы. К внешним — влия-
ние успеваемости на социометрический ста-
тус школьника, разнообразие образователь-
ной деятельности и ее целей, соответствие 
выполняемых учебных заданий индивидуаль-
ным особенностям обучающегося и адекват-
ность оценки их выполнения.

Учитывая, что в одной группе резильент-
ных оказались школьники, отличающиеся 
друг от друга как академической успешно-
стью и отношением к учебе, так и характером 
взаимодействия с другими субъектами обра-
зовательной деятельности, логично предпо-
ложить, что объединяющая их высокая сте-
пень устойчивости к проблемным ситуациям 
имеет различные основания. Это не только 
объясняет отсутствие статистически под-
тверждаемых корреляций, но и указывает 
на существование разных «индивидуальных 
стилей» резильентности, представляющих 
собой более или менее целостную совокуп-
ность способов (форм, средств и методов), 
используемых обучающимися для возврата 
во временно утерянное равновесное состоя-
ние — от стремления максимально соответ-
ствовать требованиям учителей до, наобо-
рот, протестных проявлений в их адрес.

Различность индивидуальных стилей 
резильентности, в свою очередь, позволяет 
предположить в качестве своего основания 

наличие своеобразной «точки равновесия» 
школьника как комплекса субъективно наи-
более значимых ценностей, определяющих 
оценку обучающимся контекста собствен-
ной деятельности и его самооценку в пред-
лагаемых обстоятельствах. Состояние об-
учающегося, соответствующее обозначен-
ным ценностям, воспринимается им самим 
как комфортное и мотивирует стремление 
вернуться в «точку равновесия» в случае 
нарушения равновесного состояния. Оче-
видно, по данному признаку обучающиеся 
существенно отличаются друг от друга. Так, 
например, для кого-то оценка «удовлетвори-
тельно» является вполне комфортной, а для 
кого-то — критически низкой.

Аналогичным образом индивидуальные 
различия резильентных обучающихся будут 
проявляться в отношении того контекста об-
разовательной деятельности, который вос-
принимается ими как отклонение от нормы. 
Если, например, грубость со стороны взрос-
лого способна надолго вывести одного уче-
ника из состояния равновесия, то для друго-
го такое к нему отношение может оказаться 
вполне привычным.

Безусловно, высказанные гипотезы тре-
буют дополнительных исследований для 
своего научного обоснования. Вместе с тем, 
будучи основанными на фундаментальных 
положениях науки об отличии субъективных 
реакций личности на сопоставимые объек-
тивные воздействия и об обусловленности 
внутренних изменений внешними фактора-
ми, предложенные гипотезы имеют право на 
существование.

Выводы

1. Личностная резильентность как спо-
собность обучающегося быстро приходить 
в себя после различных происшествий в 
школе, восстанавливать силы после ссор 
и неурядиц и справляться с проблемными 
(учебными и внеучебными) обстоятельства-
ми без лишних переживаний может иметь 
различные проявления в сходных условиях, 
что требует дифференцированного подхода 
к ее анализу и целенаправленному форми-
рованию.
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2. Резильентные школьники отличаются 
от нерезильентных целым перечнем осо-
бенностей, включая более эмоциональное 
отношение к учебе, самостоятельность в 
решении возникающих проблем в жизни и в 
школе. Они более ориентированы на продол-
жение учебы, среди них больший процент 
академически успешных. Нерезильентные 
более активны в отношении дополнительно-
го образования, более оптимистичны в от-
ношении своей способности учиться лучше. 
Однако при наличии выраженных отличий 
исследуемых групп обучающихся было бы 
преждевременным утверждать их личност-
ную резильентность в качестве основы ака-
демической успешности или рассматривать 
резильентность как некоторое системообра-
зующее качество личности, формирующее 
вокруг себя пространство однозначно пози-
тивных качеств-спутников.

3. При выраженном сходстве по признаку 
«резильентность» исследуемые группы обу-
чающихся достаточно разнородны по своим 
характеристикам, что отражается в скудости 
корреляционных связей между резильент-
ностью и различными характеристиками 
школьников. Это может быть объяснено 
различием «стилей резильентности» обуча-
ющихся, обусловленных индивидуальностью 
их состояний, воспринимаемых как «ком-
фортное», индивидуальным восприятием 
контекста их деятельности, различием ис-
пользуемых способов возврата к исходному 
состоянию после вынужденного выхода из 
него. Вместе с тем результаты корреляци-
онного анализа позволяют утверждать, что 

ключевой особенностью резильентного об-
учающегося является его автономность, 
определяемая: 1) самостоятельностью в 
решении учебных и иных школьных проблем 
как реакцией на отсутствие или недостаточ-
ность значимой помощи со стороны родите-
лей и учителей; 2) выраженной внутренней 
мотивацией учебной деятельности, прояв-
ляющейся в отрицании обучающимися учи-
тельского контроля как ведущего условия 
академической активности.

4. Различия академической успешности/
неуспешности резильентных школьников об-
условливаются их различной включенностью 
в образовательный процесс под действи-
ем внутренних (более глубокое осознание 
смыслов образования и его влияния на жиз-
ненные перспективы), и внешних (влияние 
успеваемости на социометрический статус 
школьника, разнообразие образовательной 
деятельности и ее целей, соответствие вы-
полняемых учебных заданий индивидуаль-
ным особенностям обучающегося и адекват-
ность оценки их выполнения) факторов.

5. На формирование у обучающихся лич-
ностной резильентности наибольшее влияние 
оказывают периодически актуализирующаяся 
у них необходимость самостоятельно решать 
возникающие перед ними проблемы, а так-
же многообразие стилей образовательного 
взаимодействия, предлагаемых учителями и 
вынуждающих школьников постоянно приспо-
сабливаться к изменяющимся условиям. При 
этом характер резильентности определяется 
образовательными традициями, доминирую-
щими в школе, и ее целевыми ориентирами.
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Целью настоящего исследования является выявление механизмов влия-
ния стратегий преподавания и обучения, а также мотивации учащихся на 
шахматные знания в начальной школе. Выборка исследования состоит 
из 476 учеников из 42 школ, 476 родителей, 42 учителей. Опрос прово-
дился методом случайной выборки с участием всех регионов Республики 
Армения, включая столицу Ереван. В ходе исследования были примене-
ны следующие методы и инструменты количественного и качественного 
исследования: анкетирование, тест, «исследование в действии» (action 
research). Результаты исследования демонстрируют, что разработка но-
вых стратегий, сочетающих игру в шахматы и решение шахматных задач, 
будет стимулировать интерес учащихся к учебе и расширять шахматные 
знания и навыки. Было выявлено, что среди учащихся преобладают пози-
тивное отношение к предмету, а также показатели проявления самоопре-
деления. Решение учащимися сложных задач в большей степени связа-
но с внутренними усилиями и способностями, при этом фактору успеха 
уделяется меньше внимания, как в случае с игрой в шахматы. С другой 
стороны, рассмотрение предмета как сложного негативно сказывается 
на результатах теста на знание шахмат.
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The purpose of the current research is to reveal the mechanisms of the influ-
ence of teaching and learning strategies and students’ motivation on the chess 
knowledge in elementary schools. The sample of the study consists of 476 pupils 
from 42 schools, 476 parents, 42 teachers. The survey was conducted by random 
sampling with the participation of all regions of the Republic of Armenia, includ-
ing the capital Yerevan. During the research, the following methods and tools of 
quantitative and qualitative research have been applied: questionnaire, test, action 
research. The results of the study demonstrate that developing new strategies 
by combining game playing and solving chess problems will stimulate students’ 
learning interests and increase chess knowledge and skills. The positive attitudes 
towards the subject prevails, as well as the indicators of the students’ self-determi-
nation manifestation. The solution of complex tasks by the students is more related 
to internal effort and abilities, allocating less attention to the success factor, as in 
the instance of a game of chess. On the other hand, considering the subject as 
complex has a negative effect on the results of the chess knowledge test.
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Введение

Проблема шахмат в образовании и эф-
фективность их применения как инструмен-
та развития учащихся изучаются с разных 
точек зрения. Исследование «Шахматы и 
когнитивное развитие» было проведено 
Йоханом Кристианом [1]. Расширяя это ис-
следование, исследование Фергюсона было 
сосредоточено главным образом на «Разви-
тии критического и творческого мышления 
посредством шахмат» [2]. Эти и другие ис-
следовательские проекты выявили множе-
ство доказательств эффективности шахмат 
в образовании.

В Республике Армения с 2011 года в учеб-
ную программу начальной школы включен 
обязательный предмет «Шахматы», что дало 
армянским ученым возможность системати-
чески проводить исследования по теме «шах-
маты в образовании». В частности, на основе 
этих исследований опубликованы научные ра-
боты по влиянию шахмат на познавательное 
и интеллектуальное развитие [9; 12], количе-
ственному анализу эффективности шахмат в 
образовании [5], социально-психологическо-
му анализу факторов, влияющих на шахмат-
ные знания [3; 10], связи шахматных знаний 
с показателями успеваемости по математике 
и родному языку [11], типичному проявлению 
когнитивного диссонанса и консонанса у де-
тей младшего школьного возраста, играющих 
в шахматы [6], проблеме шахмат и критиче-
ского мышления [4; 8], социальной ценности 
шахмат [13] и др.

Обобщая результаты и предположения 
этих исследований, мы можем констатиро-
вать, что шахматы как учебный предмет ока-
зывают значительное влияние и обладают 
потенциалом для когнитивного, социального 
и эмоционального развития учащихся.

В настоящее время мы должны не толь-
ко сосредоточиться на проверке этих ре-
зультатов, но и учитывать, что существует 
множество культурных, социально-психоло-
гических факторов, включая стратегии пре-
подавания и обучения, мотивацию учащихся 
и т.д., которые могут повлиять на процесс 
приобретения знаний в области шахмат уча-
щимися. С другой стороны, ни одно из вы-

шеупомянутых исследований не направлено 
на более глубокий анализ преподавания 
и изучения шахмат, например, на опреде-
ление того, как стратегии преподавания и 
обучения и мотивация учащихся влияют на 
шахматные достижения учащихся.

Мы склонны объяснять это отсутствием 
до сих пор необходимости изучать подобные 
проблемы. На самом деле с практической 
точки зрения эти проблемы являются клю-
чевыми для учителей шахмат и методистов 
по преподаванию шахмат. В этом контексте 
одной из оперативных проблем было разре-
шение, данное учащимся, играть в шахматы 
во время уроков. Эта проблема поднималась 
многими учителями шахмат во время интер-
вью и личных бесед. Проблема взаимодей-
ствия игрового и обучающего компонентов 
является одной из важнейших проблем со-
временного школьного образования. Эта 
проблема, несомненно, относится и к шах-
матному образованию, где игра выступает в 
качестве учебного предмета.

Авторы отмечают, что «понятийная пута-
ница особенно остро проявляется на грани-
цах этих двух видов деятельности при ста-
новлении так называемого развивающего 
игрового обучения» при анализе проблем 
перехода от игры к учебной деятельности 
[16, с. 23].

Исследование Филиппа Рифнера [7], 
посвященное навыкам решения проблем у 
учащихся со средним и выше среднего ин-
теллектом, показало, что межпредметный 
перенос шахматных навыков может быть 
достигнут, если учебной целью является 
перенос, и что перенос происходит легче и 
в большей степени среди учащихся со спо-
собностями выше среднего. Что мы можем 
узнать из этого исследования? С точки зре-
ния цели нашего исследования мы в основ-
ном фокусируемся на его результатах, чтобы 
показать, что цели обучения и другие фак-
торы (или независимые переменные) также 
должны быть приняты во внимание. Более 
того, мы предположили, что независимые 
переменные оказывают различное влияние 
на шахматные достижения в зависимости от 
личных характеристик учащихся (включая 
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стратегии преподавания учителей и обуче-
ния учеников, т.е. игра в шахматы на уроках; 
мотивационные факторы учащихся, такие 
как отношение к урокам, причинно-след-
ственные связи, самоэффективность и т.д.).

Под стратегиями преподавания и обуче-
ния мы подразумеваем приемы и методы, 
которые учителя и ученики используют для 
лучшего обучения.

В рамках данного исследования мы в ос-
новном сосредоточились на игре учащихся и 
решении задач на шахматной доске во вре-
мя уроков шахмат.

Среди мотивационных факторов, кото-
рые могли бы оказать влияние на знания 
учащихся о шахматах, мы проанализирова-
ли атрибуцию и отношение учащихся к сво-
им урокам.

Б. Вайнер [14] определил способности, 
усилия, сложность задачи и удачу как наибо-
лее важные факторы, влияющие на атрибу-
цию достижений. Атрибуции классифициру-
ются по трем причинным измерениям: локус 
контроля, стабильность и управляемость. 
Локус контроля имеет два полюса: внутрен-
ний и внешний. Измерение стабильности от-
ражает, изменяются ли причины с течением 
времени или нет. Управляемость различает 
причины, которые можно контролировать, 
такие как умение/эффективность, от причин, 
которые нельзя контролировать, таких как 
способности, настроение, действия других 
людей и удача.

Б. Вайнер утверждает: «Каузальные 
атрибуции определяют аффективные реак-
ции на успех и неудачу. Например, человек 
вряд ли будет испытывать гордость за успех 
или чувство компетентности, получая “пя-
терку” от учителя, который ставит только эту 
оценку, или побеждая теннисиста, который 
всегда проигрывает … С другой стороны, 
“пятерка” от учителя, который ставит мало 
высоких оценок, или победа над тенниси-
стом с высоким рейтингом после большой 
практики оказывают большое положитель-
ное влияние» [15, с. 362].

Учащиеся с более высокими школьными 
достижениями приписывают успех внутрен-
ним, стабильным, неконтролируемым фак-

торам, таким как, например, способности, 
а неудачу приписывают либо внутренним, 
нестабильным, контролируемым факторам, 
таким как, например, усилия, либо внешним, 
неконтролируемым факторам, таким как 
сложность задания.

Что касается атрибуций учеников, то 
важно продемонстрировать их особую зна-
чимость в образовательных достижениях. 
Изучающим шахматы особенно интересно 
получать достоверную информацию о соб-
ственных способностях, достижениях, не-
удачах, комментарии по сложности задания, 
поскольку они неоднократно становились 
предметом обсуждения после введения 
шахмат в качестве обязательного предме-
та в начальной школе. Во время дискуссий 
с преподавателями и ежегодных тренингов 
часто поднимались вопросы о том, насколь-
ко сложными или доступными являются за-
нятия шахматами для различных учащихся, 
могут ли шахматы оказывать негативное 
влияние на уверенность учащихся в себе, 
самоэффективность и так далее.

Целью настоящего исследования 
является выявление механизмов влияния 
стратегий преподавания и обучения, а также 
мотивации учащихся на знания о шахматах в 
начальной школе.

Методы

Методы исследования: чтобы выявить 
влияние многих факторов на шахматное 
образование в Армении, было проведено 
эмпирическое исследование. В ходе иссле-
дования были применены следующие ме-
тоды и инструменты количественного и ка-
чественного исследования: анкетирование, 
тест, «исследование в действии».

Для бенефициаров — учеников, учите-
лей, родителей — были подготовлены анке-
ты, которые включали следующие вопросы: 
Есть ли у ребенка опыт игры в шахматы? 
Как относятся родители к этому предмету? 
Эффективна ли работа преподавателя? 
В составлении анкет принимали участие 
психологи, шахматисты и педагоги, которые 
уточняли и обсуждали каждое задание для 
получения определенной информации.
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Был составлен шахматный тест для опре-
деления уровня знаний, приобретенных уча-
щимися за три года обучения шахматам.

Выборка. Опрос проводился методом 
случайной выборки с участием всех регио-
нов Республики Армения, включая столицу 
Ереван. Общее количество школ в Арме-
нии в 2021 г. составляет 1402. Из общего 
списка стратифицированных по регионам и 
населенным пунктам школ в исследовании 
случайным отбором включено 40 школ. Рас-
пределение количества школ по регионам в 
выборке приведено на рис. 1.

Шахматный тест для оценки 
шахматных навыков

Для оценки и сравнения влияния от-
дельных факторов на уровень шахматных 
навыков экспертами Института шахмат был 
составлен шахматный тест, состоящий из 
восьми шахматных задач. Оценка шахмат-
ных навыков учеников — это взвешенная 
сумма правильно решенных задач. Так как 
задачи теста имеют различные сложности, 
то они взвешены.

Первоначальный вес каждой задачи из 
себя представлял обратную величину про-
цента учеников всей выборки, правильно 
решивших данную задачу. Чем меньше про-
цент правильно решивших задачу учеников, 
тем сложнее задача.

Все восемь весов нормированы таким 
образом, чтобы их сумма была равна 8-и (ко-
личество задач в тесте).

Оценка шахматных навыков некоторой 
группы — среднее значение суммы взвешен-
ных оценок членов этой группы. В тексте все 
оценки шахматного теста — это взвешенные 
оценки.

Результаты

Влияние частоты игры в шахматы
во время уроков на шахматные навыки
В школьной программе предмет «шах-

маты» преподается 2 раза в неделю по од-
ному академическому часу. Почти половина 
учеников (49%), принявших участие в иссле-
довании, на вопрос «Как часто вы играете 
в шахматы на уроках?» ответили «Раз в не-
делю», а 30% ответили «На каждом уроке» 
(рис. 2).

Анализ данных показал, что средняя 
оценка решения шахматных тестов наиболее 
низкая и составляет 3,33 балла в том случае, 
когда ученики во время уроков по шахматам 
никогда не играют в шахматы (рис. 3).

Однако на рис. 3 видно, что если ис-
ключить из анализа уровень «Никогда (на 
уроках не играют в шахматы)», тогда при 
снижении интенсивности игры в шахматы 
средняя оценка шахматного теста растет 
от 4,15 до 4,86. Дисперсионный анализ трех 

Рис. 1. Распределение выборки школ по регионам
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уровней интенсивности игры в шахматы — 
«Во время каждого урока», «Раз в неделю» 
и «Раз в месяц» продемонстрировал, что 
существует статистически значимая ли-
нейная тенденция: снижение частоты игры 
в шахматы на занятиях повышает среднюю 
оценку шахматного теста F(1, 444)=4,329, 
p=0,038.

Влияние решения шахматных задач 
на уроках на шахматные навыки

Очевидно, шахматные навыки повышает 
также решение шахматных задач на уроках. 
Анализ данных показал, чтo 71% учеников 
решают шахматные задачи «На каждом уро-

ке» (рис. 4), а 19% решают шахматные за-
дачи «Раз в неделю» (рис. 4).

Визуальное сравнение средних оценок 
шахматного теста при различных уровнях 
интенсивности решения задач на шахматных 
уроках показывает, что увеличение интен-
сивности решения шахматных задач на уро-
ках повышает среднюю оценку шахматного 
теста (рис. 5).

Дисперсионный анализ показал, что на-
блюдаемый на рис. 5 линейный тренд по-
вышения средней оценки шахматного теста 
при повышении интенсивности решения 
шахматных задач на уроках статистически 
значим — F(1,470)=8,028, p=0,005.

Рис. 2. Частота игры в шахматы на шахматных уроках

Рис. 3. Средняя оценка шахматного теста в группах с различной интенсивностью игры 
в шахматы на уроках
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Влияние установок к урокам 
по шахматам на шахматные навыки

Для оценки влияния установок к урокам 
по шахматам на шахматные навыки учени-
кам были заданы восемь утверждений, из 
которых они должны были отметить не бо-
лее трех, с которыми более всего согласны. 
Порядок выбора ответов не учитывался. Ут-
верждения и процент выбора каждого из них 
приведены на рис. 6.

Для оценки влияния каждой из тестируе-
мых установок был использован t-критерий. 
Для каждой установки оценивалась раз-
ность средних оценок шахматного теста для 
двух групп — отметивших и не отметивших 
данную установку.

Все различия в табл. 1 являются стати-
стически значимыми за исключением раз-
личий, обусловленных фактором «Я узнаю 
много полезного на уроках шахмат».

Влияние поведения учеников 
во время шахматных уроков 

на шахматные навыки

Для определения влияния на шахматные 
навыки разных поведенческих способов учени-
ков им был задан вопрос: «Что вы обычно дела-
ете во время уроков шахмат?». Ученикам было 
предложено выбрать не более трех вариантов 
ответа, Порядок выбора ответов не учитывался.

На рис. 6 приведены поведенческие мо-
дели, которые были представлены ученикам, 

Рис. 4. Частота решения шахматных задач на уроках по шахматам

Рис. 5. Влияние интенсивности решения шахматных задач на уроках на среднюю 
оценку шахматного теста
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и процент учеников, отметивших данную мо-
дель.

В табл. 2 приведены средние оценки 
шахматных навыков учеников, выбравших и 
не выбравших данную модель поведения на 
шахматных уроках.

Статистически значимо влияют на шах-
матные навыки три поведенческие модели: 
те ученики, которые отметили «Я жду звон-
ка», статистически значимо имеют худшие 
шахматные навыки, чем те, кто не отметил 
этот вариант. То же самое верно для тех, 
кто отметил «Я разговариваю со своими 
друзьями». А те, кто отметил «Я обращаю 
внимание на объяснения учителем урока», 

статистически значимо имеют лучшие шах-
матные навыки, чем те, кто не отметил этот 
вариант.

Два варианта ответов «Я думаю о том, 
как я буду делать свою домашнюю работу»

и «Я в восторге от идеи поиграть в шах-
маты» находятся на грани обычно принятого 
уровня статистической значимости — 0,05. 
Первый из них снижает уровень шахматных 
навыков, а второй — повышает.

Единственная поведенческая модель, 
для которой не обнаружено статистически 
значимое влияние на шахматные навыки, 
это «Я прошу своих друзей объяснить мне 
этот урок».

Рис. 6. Установки к шахматным урокам. Процент отметивших данное утверждение. 
Допускалось отмечать не более трех утверждений

Таблица 1
Средние значения шахматного теста для отметивших и не отметивших данную 

установку и результаты t-тестов

Установки к шахматным урокам
Не 

отмечено
Отмечено

Значения и стат. 
значимость t–теста

a. Мне нравятся уроки шахмат 3.59 4.61 t(476)=4,780, p=0,000

b. Я не хочу учиться шахматам 4.37 3.38 t(476)=–2,977, p=0,004

c. Я люблю уроки шахмат 3.84 4.45 t(476)=2,647, p=0,009

d. Я узнаю много полезного на уроках шахмат 4.33 4.24 t(476)=–0,464, p=0,643

e. Я хотел бы получить высокие оценки 4.50 3.64 t(476)=–3,842, p=0,000

f. Уроки шахмат даются мне с трудом 4.41 2.61 t(476)=–4,814, p=0,000

g. Я не могу справиться с домашним заданием по 
шахматам

4.38 2.54 t(476)=–4,410, p=0,000

h. Я всегда хотел бы брать уроки шахмат 3.92 5.05 t(476)=5,479, p=0,000
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Влияние самооценки учеников 
на шахматные навыки

Для оценки влияния самооценки уче-
ников на их шахматные навыки ученикам 
было предложено выбрать один из трех 
вариантов самооценки, связанных с шах-
матами и шахматными уроками. В этом 
случае также допускался выбор не более 
трех вариантов.

Предложенные варианты самооценки и 
проценты учеников, которые отметили эти 
варианты, приведены на рис. 8.

Оценка влияния на шахматные навыки 
приведенных на рис. 7 вариантов самооцен-
ки приведена в табл. 3.

Данные табл. 3 показывают, что пять из 
шести вариантов самооценки статистиче-
ски значимо влияют на шахматные навыки, 

кроме одной — «Мой учитель говорит, что я 
хорошо играю в шахматы».

Статистически значимо повышают шах-
матные навыки самооценки: «Обычно я 
готов к урокам шахмат», «Я быстро разби-
раюсь в шахматных заданиях» и «Я успешно 
выполняю сложные задачи».

Статистически значимо снижают шах-
матные навыки самооценки: «Шахматы для 
меня более сложны, чем для моих одно-
классников» и «Шахматы для меня более 
сложны, чем другие предметы».

Обсуждение результатов

Анализ рис. 2 показывает, что почти по-
ловина учащихся играет в шахматы раз в 
неделю. Учитывая, что учащиеся изучают 
шахматный предмет два раза в неделю, это 

Рис. 7. Поведенческие модели учеников во время уроков по шахматам (допускалось отмечать 
не более трех вариантов ответа)

Таблица 2
Средние значения шахматного теста для отметивших и не отметивших данную 

поведенческую модель и результаты t-тестов

Установки к шахматным урокам
Не 

отмечено
Отмечено

Значения и стат. 
значимость t–теста

a. Я жду звонка 4.45 2.97 t(476)=–4,949, p=0,000

b. Я думаю о том, как я буду делать свою домашнюю 
работу

4.40 3.96 t(476)=–1,947, p=0,051

c. Я разговариваю со своими друзьями 4.41 3.72 t(476)=–2,679, p=0,009

d. Я обращаю внимание на объяснение учителем 
урока

3.06 4.47 t(476)=5,046, p=0,000

e. Я в восторге от идеи поиграть в шахматы 3.99 4.41 t(476)=1,920, p=0,056

f. Я прошу своих друзей объяснить мне этот урок 4.30 4.10 t(476)=–0,573, p=0,569
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довольно высокий показатель. Обсуждения 
с учителями и методистами по шахматам 
показали, что такая частота не всегда це-
лесообразна, так как это может привести к 
невыполнению учебной программы.

В то же время рис. 2 показывает, что не-
смотря на факт, что 15% респондентов игра-
ют в шахматы раз в месяц на занятиях, этот 
относительно низкий показатель оказывает 
наибольшее влияние на шахматные знания 
и навыки. По мнению экспертов, лучшим 
вариантом является предоставление уча-
щимся возможности играть один или два 
раза в месяц для обобщения тем, учитывая 
выявленную линейную тенденцию, согласно 
которой снижение частоты игры в шахматы 
на занятиях увеличивает среднюю оценку 
графических решений, за исключением ка-

тегории «никогда», которая резко снижает 
оценку. Надо сказать, что это полностью 
соответствует логике разумного построения 
шахматной учебной программы.

Касаясь последовательности решения 
задач и диаграмм на уроках шахмат, следует 
отметить, что абсолютное большинство ре-
спондентов решают схемы и задачи на каж-
дом уроке (71%; рис. 3). В отличие от показа-
телей частоты игры, увеличение частоты ре-
шения заданий на уроках повышает средний 
балл по решению шахматного теста. Стоит 
отметить, что несмотря на то, что частота 
решения задач раз в неделю (19%) значи-
тельно выше, чем частота решения задач 
раз в месяц (5%) внутри опрошенной коман-
ды, решение задач раз в месяц оказывает 
несколько большее влияние на результаты 

Рис. 8. Самооценки учеников (допускался выбор не более трех вариантов)

Таблица 3
Варианты самооценок, влияющих на шахматные навыки

Варианты самооценки
Не 

отмечено
Отмечено

Значения и стат. 
значимость t-теста

a. Обычно я готов к урокам шахмат 3.83 4.40 t(476)=2,208, p=0,029

b. Шахматы для меня более сложны, чем для моих 
одноклассников

4.52 2.97 t(476)=-5,474, p=0,000

c. Я быстро разбираюсь в шахматных заданиях 3.63 4.59 t(476)=4,362, p=0,000

d. Я успешно выполняю сложные задачи 4.15 4.42 t(476)=5,046, p=0,000

e. Мой учитель говорит, что я хорошо играю в шахматы 4.09 4.67 t(476)=1,349, p=0,178

f. Шахматы для меня более сложны, чем другие пред-
меты

4.49 3.06 t(476)=-5,208, p=0,000
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шахматного теста (рис. 5). В то же время ча-
стоты «раз в неделю» и «раз в месяц» ста-
тистически отличаются от результатов реше-
ния на графике только в категориях «каждый 
класс» и «никогда». Мы предполагаем, что 
этот метод обучения заменяется в классе 
другими видами учебной деятельности, ко-
торые требуют дополнительного изучения. 
Однако становится ясно, что решение задач 
на шахматной доске следует рассматривать 
как необходимое условие эффективности 
занятий и стратегию обучения.

Вопросы, представленные на рис. 5, 
были в основном направлены на оценку мо-
тивации учащихся к изучению шахмат. Пер-
вые два вопроса направлены на выявление 
эмоциональной составляющей отношения 
учащихся к занятиям шахматами, а также 
проявления самоопределения учащихся, вы-
бор которых был сделан абсолютным боль-
шинством.

Ответ «Я узнаю много интересного на 
уроках шахмат» больше относится к когни-
тивной сфере интересов, но ответы «Я не 
хочу изучать шахматы» и «Я всегда хотел бы 
брать уроки шахмат» предполагают конкрет-
ное действие. В результате можно сделать 
вывод, что они выражают качества эмоцио-
нально-волевого компонента мотивации.

Желание получить высокую оценку вы-
ражается внешним мотивирующим фактором 
учащихся, в частности, представлениями об 
оценке преподавателя. Ответы «Уроки шах-
мат даются мне с трудом» и «Я не справляюсь 
с домашним заданием по шахматам» описы-
вают проявления самоэффективности уча-
щихся, где ответ «Уроки шахмат даются мне 
с трудом» выражает атрибуцию сложности 
задания, а ответ «Я не могу справиться с до-
машним заданием по шахматам» описывает 
проявления самоэффективности учащихся, 
«Не могу делать мое домашнее задание по 
шахматам» выражает атрибуцию умений.

В полученных результатах видно, что все 
мотивационные компоненты в результате 
бинарного анализа обеспечили статистиче-
скую достоверность с точки зрения влияния 
на решение шахматного теста (табл. 3, 4). 
Единственным исключением был ответ «Я 

узнаю много интересного на уроках шах-
мат», для которого отсутствие статистиче-
ской достоверности, по-видимому, связано 
с первоначальным содержанием предмета, 
хотя этот вопрос нуждается в дальнейшем 
разъяснении. В результате можно утверж-
дать, что мотивирующие переменные ока-
зывают большое влияние на шахматные 
знания и навыки.

На рис. 6 показаны ответы на вопросы, 
связанные с действиями учащихся во время 
урока (стратегия преподавания и обучения) 
и их ожиданиями.

Фактически ответ «Я обращаю внимание 
на объяснение урока учителем» выражает 
директивную стратегию обучения, в этом 
случае «Я прошу своих друзей объяснить 
мне урок» в некотором смысле можно отне-
сти к интерактивной стратегии.

Ответ «Я разговариваю со своими дру-
зьями» в основном связан с дисциплиной, но 
он также может выражать некоторые аспек-
ты интерактивности. Учитывая, что вопрос о 
домашнем задании неоднократно обсуждал-
ся с учителями шахмат, родителями и воспи-
тателями, ожидание, связанное с «Я думаю 
о том, как я буду делать свое домашнее за-
дание», может характеризовать отношение 
учащихся к этому вопросу.

Отношение учащихся к возможности 
играть в шахматы может быть выражено в их 
ответе «Я в восторге от идеи играть в шах-
маты».

Наконец, ответ «Я жду звонка» подраз-
умевает, что ученикам скучно. На самом де-
ле, как видно из рис. 6, несравненно высокие 
баллы были зафиксированы среди респон-
дентов в ответах «Я обращаю внимание на 
объяснение урока учителем» и «Я в восторге 
от идеи поиграть в шахматы».

В некотором смысле это может быть при-
чиной для беспокойства, потому что когда мы 
оцениваем эти два ответа в отдельности, вы-
ясняется, что учащиеся обычно внимательно 
слушают урок, который преподает учитель, но 
ждут начала игры. С другой стороны, это пред-
положение требует дальнейшего изучения, и 
представленные доказательства не позволяют 
нам сделать вывод о его правильности.
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Говоря о влиянии этих факторов на 
результаты шахматного теста, следует от-
метить, что на последние статистически 
влияют отрицательные ответы «Я обращаю 
внимание на объяснение урока учителем», а 
также «Я жду звонка» и «Я разговариваю со 
своими друзьями» или, скорее, отсутствие 
положительных ответов (табл. 5, 6).

Следующий набор вопросов, как и пре-
дыдущий, был в основном направлен на вы-
явление мотивационных факторов.

Полученные ответы были следующими: 
«Обычно я готов к урокам шахмат», что мож-
но рассматривать как ряд характеристик, 
связанных с личными усилиями (нестабиль-
ная внутренняя атрибуция), и «Я быстро 
разбираюсь в шахматных заданиях», что 
уже является оценкой личных способностей 
(стабильная внутренняя атрибуция).

Такие ответы, как «Я успешно выполняю 
сложные задания», «Шахматы для меня 
сложнее, чем для моих одноклассников», 
«Шахматы для меня сложнее, чем другие 
предметы», содержат представления о слож-
ности. Другой ответ «Мой учитель говорит, 
что я хорошо играю в шахматы» показывает, 
как учитель оценивает, т.е. внешнюю, фор-
мирующую оценку (рис. 8).

Влияние каждой позиции на средние бал-
лы шахматных заданий в результате исполь-
зования t-критерия статистически значимо 
отличается во всех парах, за исключением 
ответа «Я успешно выполняю сложные за-
дания» (табл. 3).

Особый интерес здесь представляет тот 
факт, что представления о сложности как по 
сравнению с одноклассниками, так и по дру-
гим предметам оказывают существенное вли-
яние на результаты теста на знание шахмат.

Еще одним интересным аспектом являет-
ся то, что только положительные ответы «Я 
обычно готов к урокам шахмат» и «Я быстро 
разбираюсь в шахматных заданиях» оказы-
вают статистически значимое влияние на 
результаты теста.

Другими словами, мы можем сказать, 
что идеи о сложности оказывают негативное 
влияние на знания о шахматах, которые мы 
считаем очевидными, поскольку эти идеи 

оказывают негативное влияние на самоэф-
фективность.

Чтобы объяснить, почему ответ «Я успеш-
но выполняю сложные задания» является ис-
ключением из статистически значимой раз-
ницы, с одной стороны, мы должны изучить 
природу шахматной игры, где случайный 
успех практически отсутствует, а с другой 
стороны, мы предполагаем, что в этом воз-
расте адекватные метакогнитивные способ-
ности, которые позволят нам достоверно 
оценивать факт решения сложных задач, еще 
не сформированы. То есть, решив проблему, 
учащиеся больше не считают ее трудной.

Таким образом, подводя итоги исследо-
вания, мы пришли к следующим выводам:

1. Почти половина учащихся начальной 
школы играют в шахматы раз в неделю, при 
этом большинство ожидает, что будут играть 
чаще. Одновременно, учитывая методику 
преподавания и условия, желательно дать 
возможность учащимся один или два раза в 
месяц играть, обобщая определенную груп-
пу тем. Этот результат обеспечивает основу 
для предложения или снижения такой часто-
ты, а также для некоторого изменения стиля 
преподавания, принимая во внимание ожи-
дания учащихся и устанавливая разумную 
последовательность программы.

2. Большинство студентов решают шах-
матные задачи во время изучения предме-
та. Увеличение частоты решения задач на 
каждом уроке увеличивает знания и навыки 
игры в шахматы. Поэтому очевидно, что ре-
шение задач на шахматной доске следует 
рассматривать как обязательное условие 
эффективности урока и стратегии обучения.

3. Учащиеся, изучающие шахматы, ча-
сто уделяют пристальное внимание уроку, 
который объясняет учитель, что оказывает 
непосредственное положительное влияние 
на их знания в области шахмат, но опыт 
эффективного применения интерактивных 
методов обучения ограничен. В то же время 
можно предположить, что скука и беспоря-
док во время урока негативно сказываются 
на результатах обучения. Рассматривая эти 
вопросы в контексте отсутствия статистиче-
ских показателей влияния на интерес к заня-
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тиям шахматами, можно предположить, что 
желательно разработать новые стратегии 
стимулирования учебных интересов учащих-
ся и привязки их к шахматным знаниям.

4. В структуре учебной мотивации пред-
мета «шахматы» преобладает положи-
тельное отношение к предмету, а также 
показатели проявления самоопределения 
учащихся. Последнее можно рассматривать 
как еще одно косвенное преимущество шах-
матного предмета, то есть умение делать 
правильный выбор и управлять собственной 
деятельностью.

В результате исследования все моти-
вационные компоненты обеспечили стати-
стическую достоверность с точки зрения 
влияния на знания о шахматах. Можно кон-

статировать, что мотивирующие факторы 
оказывают большое влияние на шахматные 
знания и навыки. Этот вывод связан с тем 
фактом, что хотя роль и значение мотива-
ционных факторов очевидны, обнаружение 
этой закономерности может быть косвенным 
показателем достоверности исследования.

5. Обсуждая вопрос шахматного образо-
вания в контексте атрибуций, было обнару-
жено, что среди учащихся преобладающими 
были внутренние атрибуты, а рассмотрение 
предмета как сложного негативно влияет 
на результаты теста по шахматам, решение 
же сложных задач больше связывали с вну-
тренними усилиями и способностями, уделяя 
меньше внимания фактору успеха, что зако-
номерно в случае с игрой в шахматы.
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В статье рассматривается влияние пандемии COVID-19 на динамику 
успеваемости в школах Новосибирской области в период с 2017 по 
2022 годы. С использованием данных индивидуальных результатов ОГЭ 
учащихся 9-х классов в исследовании применяется многоуровневое 
регрессионное моделирование для изучения дифференцированного 
влияния пандемии COVID-19 на городские и сельские школы. Вопреки 
предыдущим исследованиям, которые предсказывали, что больше все-
го пострадают сельские школьники, полученные результаты оказались 
неожиданными. При анализе академических достижений учащихся 
на общей выборке значимых различий между годами не обнаружено: 
пандемия в среднем никак не отразилась на успеваемости в регионе. 
Однако оценка дифференцированного эффекта в зависимости от типа 
населенного пункта, в котором находится школа, выявила нетипичные 
тенденции: в городских школах после пандемии наблюдалось неболь-
шое снижение успеваемости, а в сельских школах, наоборот, повыше-
ние. Примечательно, что год пандемии за счет этого устранил разрыв 
в успеваемости между городскими и сельскими школами, сделав его 
статистически незначимым. Возможными объяснениями полученных 
результатов могут быть региональные меры, принятые для поддержки 
школьников, или изменение процедуры проведения экзаменов. Эти 
контринтуитивные результаты опровергают доминирующие исследова-
ния в области образования, посвященные COVID-19, и подчеркивают 
неожиданную роль пандемии в изменении траекторий академической 
успеваемости.

Ключевые слова: пандемия COVID-19; ОГЭ; городские школы; сельские 
школы; образовательное неравенство.
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The article examines the impact of the COVID-19 pandemic on the dynamics of 
academic achievement in schools in the Novosibirsk region over the period of 
2017-—2022. Using data on individual Basic State Examination results of grade 
9 students, the study applies multilevel regression modelling to examine the dif-
ferential impact of the COVID-19 pandemic on urban and rural schools. Contrary 
to previous studies which predicted that rural students would be most affected, the 
results were unexpected. When analysing the academic performance of students 
in the overall sample, no significant differences were found between the years: 
on average, the pandemic had no effect on academic performance in the region. 
However, assessing the differential effect according to the type of settlement in 
which the school was located revealed atypical trends: urban schools experi-
enced a slight decrease in academic achievement after the pandemic, while rural 
schools experienced an increase. Notably, the year of the pandemic eliminated the 
achievement gap between urban and rural schools, making it statistically insignifi-
cant. Possible explanations for these results could be regional policies to support 
students or changes in examination procedures. These counterintuitive findings 
challenge the dominant educational research on COVID-19 and highlight the unex-
pected role of the pandemic in changing the trajectory of academic achievement.
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Введение

Пандемия COVID-19, несомненно, ока-
зала сильное влияние на образовательные 
системы во всем мире, коренным образом 
изменив наши представления о подходах к 
организации образовательного процесса. 
Школы и университеты большинства стран 
столкнулись с огромными трудностями, 
преодолевая не только непосредственные 
риски для здоровья учащихся, но и дале-
ко идущие экономические и социальные 
последствия пандемии [12]. Эффекты от 
глобального нарушения образовательно-
го процесса — которое длилось в среднем 
10 недель [21] — широко обсуждаются как 
учеными, так и политиками.

На сегодняшний день, спустя три года по-
сле начала пандемии, все чаще появляются 
метааналитические исследования, которые 
систематизируют результаты эмпирических 
работ по оценке влияния пандемии на каче-
ство образования в разных странах. Один из 
первых метаанализов показал, что пандемия 
привела к небольшому снижению результа-
тов учащихся, которое в среднем составило 
0,10 SD [11]. В наиболее свежем метаанали-
зе оценка потерь оказалась чуть выше и со-
ставила 0,14 SD [6]. Однако если при отборе 
исследований в метаанализе используются 
более строгие требования к качеству их ме-
тодологии, то размер потерь увеличивается 
до 0,18 SD [15], что приближается к средне-
му размеру эффекта. Таким образом, на 
данный момент можно уверенно заключить, 
что в среднем пандемия СOVID-19 привела к 
доказанному снижению уровня знаний среди 
школьников, эквивалентному как минимум 
трети учебного года [13]. Важно отметить, 
что снижение результатов, проявившееся во 
время пандемии, не исчезает со временем, 
несмотря на все усилия по его компенсации 
со стороны системы образования [6].

При этом последствия кризиса непро-
порционально сильно затронули наиболее 
уязвимые группы учащихся в системе обра-
зования, что стало проявляться еще во вре-
мя пандемии. Исследования подтверждают, 
что с наибольшей потерей в знаниях стол-
кнулись учащиеся младших классов [15], из 

семей с низким социально-экономическим 
статусом [6], с низкой успеваемостью [9]. 
Одна из причин наиболее сильного сниже-
ния достижений в этих группах — это пере-
распределение детьми учебного времени 
на занятия, не способствующие повышению 
успеваемости: например, просмотр теле-
визора или компьютерные игры [9]. Одно-
временно с этим низкий уровень поддержки 
среди родителей и школ, характерный для 
тех, кто находится в неблагополучных усло-
виях [20], не позволил компенсировать сни-
жение времени, затрачиваемого на учебу [9]. 
Интересно, что гораздо меньше внимания в 
исследованиях уделяется оценке различий 
в эффектах пандемии между городскими и 
сельскими школьниками, последние из кото-
рых относятся к одной из наиболее уязвимых 
категорий учащихся [23]. Тем не менее из 
работ, посвященных влиянию COVID-19 на 
разные типы школ, известно, что сельские 
школы имеют слабую техническую оснащен-
ность и поэтому оказываются не готовы к 
дистанционному обучению [1; 22].

Несмотря на активное исследование 
влияния пандемии на образование во всем 
мире, работ, посвященных данной теме 
в контексте российской образовательной 
системы, не так много. Всего в одном рос-
сийском исследовании был эмпирически 
оценен эффект пандемии на уровень знаний 
школьников с использованием объективных 
данных тестирования [4]. По его результатам 
значимые потери в академических дости-
жениях были зафиксированы только среди 
учащихся 8-х классов, проходивших тестиро-
вание по естествознанию. Примечательно, 
что, несмотря на подтвержденный зарубеж-
ными исследованиями тренд усиления нера-
венства в период пандемии, на российских 
данных все учащиеся столкнулись с одина-
ковым снижением результатов независимо 
от социально-экономического статуса их 
семей. В других работах сравниваются полу-
ченные и ожидаемые баллы ЕГЭ учащихся 
путем применения опроса в формате само-
отчета [5], изучаются особенности перехода 
на дистанционное обучение [3], состояние 
учителей [2] и другие аспекты образователь-
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ного процесса в период пандемии без попыт-
ки проведения объективной оценки потерь в 
этот период.

С целью компенсировать описанные про-
белы в научной литературе настоящее ис-
следование направлено на количественную 
оценку изменений в успеваемости учащихся 
городских и сельских территорий до и после 
пандемии с использованием данных ОГЭ по 
русскому языку и математике. На примере 
одного из российских регионов — Новоси-
бирской области — мы постараемся отве-
тить на два исследовательских вопроса:

1. Как менялись результаты ОГЭ учащих-
ся до и после пандемии COVID-19?

2. Различаются ли эффекты пандемии 
для сельских и городских школ региона?

Контекст исследования

В Новосибирской области система обра-
зования столкнулась с новыми трудностями 
из-за пандемии, начавшейся весной 2020 
года. Школы региона были вынуждены пол-
ностью изменить свою работу в связи с вве-
дением ограничительных мер, вызванных 
угрозой распространения COVID-19. В зави-
симости от технических условий в школе и 
возможностей семей обучение проводилось 
по одной из трех моделей, выбор которых 
осуществляли сами школы1.

Первая модель использовалась школами, 
имеющими хорошие технические условия. 
Реализация образовательной программы 
полностью осуществлялась в дистанцион-
ном режиме с использованием региональной 
системы дистанционного обучения, а также 
цифровых образовательных платформ и 
ресурсов, находящихся в свободном досту-
пе. Вторая модель была рекомендована для 
школ со скоростью интернета, недостаточ-
ной для работы с системами дистанционного 
обучения и проведения занятий в режиме 
реального времени. Все материалы, подго-

товленные по образовательной программе, 
включая домашние задания, учитель пере-
давал учащимся через электронную почту, 
файлообменники, социальные сети, чаты, 
форумы или в очном режиме через классных 
руководителей (по определенному графику 
посещения школы, например, один-два раза 
в неделю). Получить задания могли как сами 
обучающиеся, так и их родители. Обратная 
связь от учителей передавалась учащимся 
аналогичным образом. Третья модель пред-
полагала очные занятия учащихся в отдель-
ных кабинетах школы и небольших группах 
до 12 человек. Эта модель была реализова-
на преимущественно в сельских школах.

В целях организации работы в период 
пандемии в Новосибирской области, как и в 
других регионах России, были разработаны 
рекомендации для учащихся, их родителей, 
учителей, образовательных организаций. 
В их число входили: усиление санитарно-про-
тивоэпидемических мероприятий в школах; 
методические рекомендации по реализации 
образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий; памятки для 
родителей и других участников образова-
тельного процесса; локальные акты о дис-
танционном обучении в школе2. В целях ме-
тодической поддержки учителей школ были 
также проведены вебинары, посвященные 
использованию образовательных платформ 
для организации дистанционного обучения 
(таких, как Российская электронная школа 
(РЭШ), Skyes School, ЯКласс, Учи.ру, Мо-
бильное Электронное Образование (МЭО), 
Яндекс Репетитор, Яндекс Учебник и др.) и 
ресурсов для обмена учебной информацией 
(региональная система дистанционного об-
учения (РСДО), ГИС «Электронная школа», 
Яндекс Коннект (сервис Яндекс для органи-
зации командной работы в облаке), ресурс 
видеоконференцсвязи (ВВВ), Вики и др.).

1 В соответствии с письмом министра образования Новосибирской области от 27 марта 2020 года № 2952-03/25 
«О работе образовательных организаций в условиях ограничительных мер».
2 Все документы и методические рекомендации по вопросам дистанционного обучения были размещены на 
портале «Новосибирская открытая образовательная сеть» (НООС) по адресу в сети Интернет: http://edu54.ru/
projects/edu54/do/.
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Для координации работы по поддерж-
ке образовательного процесса в период 
пандемии при Министерстве образования 
Новосибирской области был организован 
штаб — Единый канал связи, объединяющий 
информацию всех горячих линий. Штаб рабо-
тал в режиме «одного окна», предоставляя 
полную информацию по всем вопросам как 
для руководителей образовательных орга-
низаций, так и для родителей в режиме 24/7 
без ограничения рабочего времени. Адресная 
поддержка осуществлялась также и в соци-
альных сетях. При штабе была организована 
работа проекта «Педагогический волонтер»: 
школы по запросу получали выездную адрес-
ную поддержку, в которую входило допол-
нительное обучение учителей организации 
образовательного процесса в дистанционном 
формате. В период «самоизоляции» исполь-
зовались также и ресурсы телевидения: на-
пример, была организована трансляция виде-
оуроков по разным предметам.

В рамках регионального проекта «Сете-
вая дистанционная школа» (реализуемого в 
регионе с 2011 года) в каждом муниципали-
тете уже был сформирован опыт по органи-
зации дистанционного обучения школьников. 
Тем не менее все участники образовательно-
го процесса столкнулись с целым рядом про-
блем и трудностей. Основными проблемами 
в этот период по результатам анкетирования 
518 учителей школ, проведенного в мае 
2020 года, были: снижение качества обуче-
ния и качества знаний школьников (24,9%), 
трудности в организации образовательного 
процесса в дистанционном формате (23,0%), 
увеличение нагрузки на всех участников 
образовательного процесса (20,8%). Также 
вызывали беспокойство неопределенность 
ситуации, отношение к дистанционному об-
учению обучающихся и их родителей, работа 
образовательных платформ, отсутствие кон-
троля над обучением трудных детей, объек-
тивность выставления отметок по предмету 
(суммарно 31,3%).

С 13 апреля 2020 года школы, находящи-
еся на территориях региона с численностью 
населения менее 23 тыс. чел., вернулись к ра-
боте в штатном режиме, подразумевающем 

очное посещение занятий с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических требований. 
При этом остальные школы региона работали 
в особых условиях вплоть до конца 2019—
2020 учебного года. В следующем 2020—
2021 учебном году эпидемиологическая ситу-
ация также повлияла на процесс обучения в 
школах. Например, с 16 ноября 2020 года (по-
сле осенних каникул) к учебе в очном режиме 
приступили учащиеся 1—5 классов, 11 клас-
сов и малокомплектных школ. Ученики с 6-го 
по 10-е классы снова перешли на дистанци-
онный формат обучения. К очному обучению 
все учащиеся вернулись только 11 декабря 
2020 года.

Особенности проведения оценочных про-
цедур в условиях пандемии были приняты 
на федеральном уровне и коснулись всех 
регионов нашей страны. В 2020 году государ-
ственная итоговая аттестация в 9-х классах 
(далее — ГИА-9) впервые прошла в форме 
промежуточной аттестации, результаты кото-
рой признавались результатами ГИА-9. Осно-
ванием для выдачи аттестатов об основном 
общем образовании стало среднее арифме-
тическое четвертных (триместровых) отметок 
за 9 класс по всем предметам учебного плана.

На федеральном уровне были приняты 
решения о проведении осенью 2020 года до-
полнительного мониторинга качества обра-
зования в виде стартовых диагностических 
работ в 10 классе, основанных на контроль-
но-измерительных материалах ГИА-9. Эти 
работы проходили по трем учебным предме-
там: русскому языку и математике как обя-
зательным, а также одному предмету в со-
ответствии с профилем обучения и выбором 
обучающегося. Проверку диагностических 
работ осуществляли эксперты региональной 
предметной комиссии. Принципиальным от-
личием процедуры проведения диагности-
ческих работ от ГИА-9 было то, что работы 
проводились в школах, а не в пунктах про-
ведения экзаменов (ППЭ), что ставит под 
сомнение объективность полученных ре-
зультатов из-за качества наблюдения за уча-
щимися. В 2021 году выпускники 9-х клас-
сов проходили ГИА-9 по русскому языку и 
математике уже в стандартной форме, а в 



119

Kersha Yu.D., Nedosyp O.V., Piotukh E.I.
Breaking Barriers: How the Pandemic Bridged the Academic Achievement Gap in Rural and Urban Schools

Psychological Science and Education. 2023. Vol. 28, no. 5

случае с предметом по выбору — писали 
контрольные работы. Таким образом, для 
наиболее объективного сравнения академи-
ческих достижений учащихся в этот период 
времени стоит использовать только данные 
обязательных предметов: русского языка и 
математики.

Методология исследования

В данной работе для оценки эффектов 
пандемии COVID-19 на академические до-
стижения школьников использовался подход 
многоуровневого регрессионного моделиро-
вания [14]. Анализ проводился с использо-
ванием трехуровневой структуры данных и 
включал результаты экзаменов учащихся на 
первом уровне, год сдачи экзамена на вто-
ром уровне и образовательные организации 
на третьем уровне.

Выборка. Итоговая выборка анализа 
после подготовки данных включала в себя 
512 школ Новосибирской области и в общей 
сложности 113962 учащихся, сдававших ГИА 
по русскому языку и математике в период с 
2017 по 2022 годы, а также диагностические 
работы на основе материалов ОГЭ в 2020 го-
ду. В базе данных были представлены резуль-
таты всех учащихся образовательных органи-
заций, участвующих в исследовании, которые 
сдавали экзамен в конце 9-го класса.

Используемые переменные. В базе 
данных были представлены переменные на 
уровне участников экзаменов и образова-
тельных организаций. Для каждого участника 
был рассчитан процент выполнения экзамена 
по русскому языку и математике (0—100%) 
путем деления полученного сырого балла на 
максимально возможный балл за экзамен в 
текущем году. Результаты экзамена были до-
ступны за шесть лет: для когорт учащихся, 
сдававших экзамен в 2017—2022 годах. Опи-
сательная статистика по средним результа-
там экзаменов детей в регионе представлена 
в Приложении 1 (табл. 1).

В базу данных на уровне школ были 
включены следующие переменные, доступ-
ные в период с 2017 по 2021 годы:

• Доля обучающихся со специальными 
потребностями (с ОВЗ, дети-инвалиды);

• Доля обучающихся, у которых хотя бы 
один из родителей является безработным;

• Доля обучающихся, у которых родите-
ли не имеют высшего образования;

• Доля обучающихся из неполных семей;
• Доля обучающихся из многодетных 

семей;
• Доля обучающихся из малообеспечен-

ных семей.
Каждая из перечисленных переменных 

была усреднена по образовательным органи-
зациям за указанные пять лет и использова-
лась в анализе в качестве показателя, харак-
теризующего школьный контингент за весь 
период исследования. Описательная стати-
стика по средним характеристикам школ ре-
гиона представлена в Приложении 1 (табл. 2). 
Кроме того, в базе данных было зафиксиро-
вано на момент 2023 года, в какой местности 
находится образовательная организация — в 
городе (46% школ) или селе (54% школ).

Стратегия анализа данных. На этапе 
предварительной подготовки базы дан-
ных для всех количественных переменных 
применялся метод поиска статистических 
выбросов Тьюки [25]. Нетипично высокие 
или низкие для выборки показатели до-
ли разных групп учащихся в школе, так же 
как и результаты экзаменов, из базы были 
исключены. Кроме того, из анализа были 
исключены образовательные организации, 
изменение контингента которых за период 
исследования попадало в интервал нетипич-
ных для выборки значений. По оставшимся 
наблюдениям количественные переменные 
были стандартизированы перед включением 
в модель анализа. В случае с результатами 
экзаменов стандартизация проводилась в 
рамках каждого предмета и года.

Для оценки эффекта пандемии на акаде-
мические достижения 9-классников была ис-
пользована многоуровневая модель роста с 
фиксированным наклоном (fixed slope random 
intercept) [14], позволяющая проследить из-
менения результатов экзаменов из года в 
год на протяжении шести лет. В качестве ре-
ферентного года был использован 2020 год, 
в который обучающиеся участвовали в оце-
ночной процедуре после перерыва в очном 



120

Керша Ю.Д., Недосып О.В., Пиотух Е.И. Преодоление барьеров: 
как пандемия устранила разрыв в успеваемости в сельских и городских школах
Психологическая наука и образование. 2023. Т. 28. № 5

обучении. Для каждого предмета — матема-
тика и русский язык — строились отдельные 
модели, в которых результаты экзамена, 
соответственно, включались как зависимые 
переменные. Школьные характеристики и 
год сдачи экзаменов использовались в мо-
дели в качестве ковариат. Перед включени-
ем ковариат в модель был проведен расчет 
мультиколлинеарности путем оценки показа-
теля VIF [8]. Поскольку проблем мультикол-
линеарности обнаружено не было, в анализе 
использовался полный набор независимых 
переменных, перечисленных выше.

Всего в процессе анализа данных было 
построено по две регрессионные модели для 
каждой предметной области: модель для 
оценки общих эффектов пандемии без вклю-
чения переменной взаимодействия (Модель 
1), модель для оценки дифференцированных 
эффектов для села и города с включением в 
модель переменной взаимодействия между 
типом населенного пункта и годом сдачи 
экзамена (Модель 2). Для простоты интер-
претации результатов на основе Модели 2 
были построены графики предсказанных 
результатов экзаменов для каждого года от-
дельно для сельских и городских школ, опи-
сывающие эффект взаимодействия между 
переменными. Анализ проводился с исполь-
зованием R Studio версии 1.1.456.

Результаты исследования

Результаты регрессионного анализа, под-
робнее представленные в Приложении 2, по-
казывают, что в среднем академические до-
стижения выпускников региона не сильно ме-
нялись в период исследования (Модель 1). По 
русскому языку средний процент выполнения 
ОГЭ в период пандемии и после (2020-2022 
годы) не отличается статистически значимо 
от предшествующих лет. По математике от-
мечается статистически значимое на уровне 
p<0,05 снижение результатов ОГЭ после 
пандемии, но его размер является настолько 
небольшим, что это трудно интерпретировать 
как ухудшение ситуации. Таким образом, в 
среднем пандемия COVID-19 скорее не при-
вела к изменению академических достиже-
ний учащихся Новосибирской области.

Однако при учете в модели переменной 
взаимодействия между годом сдачи экзамена 
и типом населенного пункта, в котором распо-
лагается образовательная организация, ситу-
ация меняется коренным образом. На рис. 1, 
2 представлены предсказанные баллы ОГЭ 
по русскому языку и математике с 2017 по 
2022 годы отдельно для городских и сельских 
школ. Отсутствие снижения академических 
достижений на общей выборке скрывало за 
собой довольно неожиданный тренд: после 
начала пандемии процент выполнения экза-
менов в городских школах снизился, в то вре-
мя как в сельских, наоборот, вырос. Несмотря 
на то, что эти изменения не являются стати-
стически значимыми по сравнению с преды-
дущими периодами исследования — для каж-
дой из групп по отдельности новый процент 
выполнения экзаменов находится в пределах 
доверительного интервала с баллами про-
шлых лет — вероятно, они нивелировали из-
менение результатов в период пандемии на 
общей выборке региона, компенсировав друг 
друга. Одновременно с этим с уверенностью 
можно заключить, что произошедшие в год 
пандемии изменения привели к исчезнове-
нию разрыва в академических достижениях 
между городскими и сельскими образова-
тельными организациями, который сохранял-
ся все годы до пандемии. После пандемии 
городские и сельские школы демонстрируют 
в среднем равные результаты экзаменов при 
учете различий в контингенте учащихся.

Стоит также обратить внимание, что 
изменения результатов экзаменов после 
пандемии по русскому языку и математике 
немного отличаются. В случае с русским 
языком основной рост баллов сельских 
школ произошел в год пандемии. По срав-
нению с 2019 годом, в 2020-ом выпускники 
сельских школ улучшили свои результаты 
более чем на 0.1 SD. В последующие годы 
наблюдаются небольшие колебания процен-
та выполнения ОГЭ, но в целом сохраняется 
уровень, достигнутый во время пандемии. 
Одновременно с этим снижение результатов 
в городских школах оказывается довольно 
значительным именно в год пандемии и не 
сильно меняется в дальнейшем. По мате-
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Рис. 1. Предсказанный стандартизированный процент выполнения ОГЭ по русскому языку 
для городских и сельских школ по результатам регрессионного анализа (2017—2022 гг.)

Рис. 2. Предсказанный стандартизированный процент выполнения ОГЭ по математике для городских 
и сельских школ по результатам регрессионного анализа (2017—2022 гг.)
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матике, с другой стороны, результаты среди 
сельских школьников растут довольно рав-
номерно, начиная с года пандемии и сохра-
няя тенденцию к постепенному повышению. 
С городскими школами ситуация аналогична 
экзамену по русскому языку: после сниже-
ния в 2020 году средний балл сохраняется 
примерно на том же уровне и в другие года.

Обсуждение

Ключевые результаты:
• В среднем пандемия COVID-19 никак 

не сказалась на академических достижениях 
учащихся в регионе.

• Полученные данные выявили неожидан-
ную закономерность: результаты экзаменов 
учащихся во время и после пандемии выросли 
в сельских школах и снизились в городских. 
Это привело к статистически значимому сни-
жению неравенства между двумя группами 
школ, которое сохранилось и после пандемии.

• Для экзамена по русскому языку рост 
баллов среди сельских школ оказался более 
резким и не вызвал дальнейшее увеличение 
результатов. По математике, наоборот, вы-
пускники сельских школ стабильно повы-
шали результат ОГЭ на протяжении всех лет 
после пандемии.

• Городские школы не демонстрируют 
восстановления допандемийного уровня вы-
полнения ОГЭ по обоим предметам вплоть 
до 2022 года, хотя снижение их результатов в 
целом не является статистически значимым.

Ограничения исследования
Во-первых, одним из ограничений про-

веденного исследования, которое стоит учи-
тывать при интерпретации результатов, яв-
ляется различающаяся продолжительность 
нахождения городских и сельских школ в 
дистанционном режиме работы. Учитывая 
условия организации образовательного про-
цесса в Новосибирской области, на данный 
момент это не позволяет достоверно объяс-
нить различия, обнаруженные между этими 
типами школ. Поскольку досрочному выходу 
в очный режим обучения подлежали школы, 
расположенные в муниципальных образо-
ваниях небольшой численности, среди них 

оказались 85% всех сельских школ региона. 
То есть фактически больше половины сель-
ских школ находились на дистанционном об-
учении не больше двух недель. При этом ни 
одна городская школа не вышла в очный ре-
жим обучения в 2020 году до начала следую-
щего учебного года. То есть помимо самого 
типа населенного пункта одним из принци-
пиальных различий городских и сельских 
школ является период нахождения на дис-
танционном обучении, что тоже могло стать 
причиной обнаружения различной динамики 
результатов в этих группах школ. Однако эта 
гипотеза требует дальнейших исследований.

Во-вторых, не стоит забывать о том, что 
экзамены ГИА-9 в год пандемии для всех 
регионов России сильно отличались от стан-
дартного формата. Отмена официальных 
государственных экзаменов привела к тому, 
что школы проводили диагностические рабо-
ты на основе материалов государственных 
экзаменов самостоятельно, без контроля 
за процедурой со стороны государственной 
экзаменационной комиссии, которая обыч-
но обязательно принимает участие в про-
ведении экзаменов. Это изменение могло в 
особенности затронуть небольшие сельские 
школы, баллы в которых выросли не из-за 
реального улучшения подготовки обучаю-
щихся, а из-за того, что не была полностью 
обеспечена объективность проведения про-
цедуры оценки. Однако проверка данной ги-
потезы находится за рамками текущего ис-
следования. Кроме того, не стоит забывать и 
о том, что помимо процедуры проведения са-
мо содержание экзаменов могло измениться 
в 2020 году в связи с возникшей ситуацией. 
Все это накладывает ограничения на объек-
тивность сравнения экзаменов по годам.

В-третьих, среди ограничений стоит об-
ратить внимание на тот факт, что в рамках 
данного исследования, к сожалению, нам 
были недоступны индивидуальные данные 
учащихся — такие как, например, пол и соци-
ально-экономический статус семей учащих-
ся. Дополнительная информация, которая 
была учтена в качестве ковариат в моделях, 
была доступна только на уровне школ. В ре-
зультате имеющиеся в исследовании модели 
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демонстрируют довольно небольшой процент 
объясненной дисперсии баллов ОГЭ на пер-
вом уровне, поскольку именно индивидуаль-
ные характеристики имеют в данном случае 
бóльшее значение. Вероятно, что при нали-
чии этих данных результаты статистического 
анализа могли выглядеть совершенно иначе.

В-четвертых, важно также отметить слабые 
стороны дизайна, использованного в работе. 
Применяемый для анализа данных исследо-
вания подход не является ни эксперименталь-
ным, ни квазиэкспериментальным. Несмотря 
на то, что в случае с пандемией мы фактически 
наблюдаем ситуацию натурального экспери-
мента с появлением внешнего фактора, обе-
спечивающего распределение детей на тех, 
кого пандемия затронула и нет, применяемый 
метод анализа не позволяет делать выводы о 
причинно-следственных связях в отношении 
эффекта пандемии на академические дости-
жения учащихся в регионе. Для применения 
более продвинутых методик, таких как, напри-
мер, разрывная регрессия, требуется более 
длинный период наблюдения за академиче-
скими достижениями учащихся. Возможно, 
что такой подход будет реализован в будущих 
исследованиях, когда будет возможность за-
фиксировать достижения учащихся в течение 
как минимум 5 лет после пандемии.

Обсуждение

В целом полученные в исследовании дан-
ные демонстрируют довольно неожиданные 
результаты в отношении оценки влияния пан-
демии на академические достижения уча-
щихся. Во-первых, тот факт, что в среднем 
пандемия никак не отразилась на качестве 
результатов основного государственного эк-
замена, уже сам по себе является довольно 
редким случаем на фоне данных зарубеж-
ных исследований. Отсутствие негативных 
эффектов пандемии на качество образова-
ния отмечается лишь в нескольких публи-
кациях. Например, в работе, посвященной 
изучению навыков в чтении и математике 

среди младших школьников в Швеции, для 
которых образовательные организации в 
период пандемии оставались открытыми для 
очного посещения [10]. В Дании, где старшие 
школьники оставались без очного обучения 
на протяжении 22 недель, отмечаются со-
всем небольшие потери в результатах те-
стирований по чтению к 2021 году [7]. Также 
отсутствие снижения результатов тестиро-
ваний среди учащихся после пандемии фик-
сировалось среди представителей основной 
школы в Швейцарии [24] и среди младших 
школьников в Австралии [19].

Во-вторых, результаты данной работы 
полностью противоречат предсказаниям о 
том, что больше всего в период пандемии 
пострадают учащиеся из наиболее уязвимых 
групп, к которым относятся в том числе и 
ученики сельских школ [23]. Бóльшая часть 
проведенных на данный момент исследова-
ний скорее подтверждает это предсказание, 
демонстрируя, например, что представители 
семей с низким социально-экономическим 
статусом теряют в качестве обучения во вре-
мя пандемии больше, чем остальные группы 
[6]. Данные о различии эффектов пандемии 
для городских и сельских школьников ме-
нее однозначны, поскольку очень неболь-
шое количество исследований сравнивает 
академические достижения этих групп уча-
щихся. Например, в Колумбии в 2020 году 
был зафиксирован рост неравенства среди 
городских и сельских школ. В исследовании 
отмечается, что разница между городскими 
и сельскими школами в результатах тести-
рований увеличилась на 372,3% в пользу 
первых [16]. Однако буквально через год 
ситуация стабилизировалась и показатели 
неравенства значительно снизились. Иссле-
дование McKinsey, посвященное младшим 
школьникам в США, наоборот, демонстриру-
ет, что в период пандемии учащиеся город-
ских школ потеряли в качестве обучения на 
один месяц больше, чем учащиеся в сель-
ских школах3. И это единственная работа, 

3 В соответствии URL: https://www.mckinsey.com/industries/education/our-insights/covid-19-and-education-the-
lingering-effects-of-unfinished-learning. (дата обращения: 21.07.2023).
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в которой была обнаружена схожая с выяв-
ленными в данном исследовании динамика 
успеваемости среди городских учащихся.

Примечателен и тот факт, что учащиеся 
сельских школ Новосибирской области не 
только не пострадали из-за пандемии корона-
вируса, но и улучшили свои результаты в ОГЭ 
начиная с 2020 года. Рост результатов в пе-
риод пандемии в других исследованиях чаще 
всего наблюдался среди учащихся младших 
классов. В исследовании на данных школь-
ников Дании помимо отсутствия значимых 
потерь для учащихся старших классов был 
также зафиксирован прирост баллов среди 
младших школьников по чтению и математи-
ке [7]. В Нидерландах активное использова-
ние компьютерных систем для обучения тоже 
позволило ускорить рост знаний учащихся 
младших классов в математике, который со-
хранился и после пандемии [18]. Но наиболее 
любопытный факт роста баллов в период 
пандемии описывается в образовательной 
системе Австралии. Там рост баллов среди 
младших школьников наблюдался только 
среди тех, кто учится в неблагополучных шко-
лах — то есть среди детей, которые по всем 
предсказаниям должны были пострадать 
от пандемии больше остальных. Учащиеся 
остальных типов школ при этом не продемон-
стрировали изменений в результатах тести-
рований в связи с пандемией [19].

Обсуждая причины, которые могут сто-
ять за полученными в работе результатами, 
следует рассмотреть несколько факторов. 
Во-первых, не стоит забывать об ограниче-
ниях текущего исследования, которые мог-
ли повлиять на то, что полученные данные 
противоречат выводам большинства других 
исследований. Ранее мы упоминали, что 
изменение формата экзамена в 2020 году 
могло по нескольким причинам отразиться 
на баллах учащихся. Однако в таком случае 
ситуация должна была вернуться в привыч-
ное русло после восстановления стандартной 
процедуры экзамена в 2021 и 2022 годах, чего 
мы на данных исследования не наблюдаем. 
Во-вторых, очевидно, что как альтернативное 
объяснение свою роль могла сыграть раз-
личная продолжительность дистанционного 

обучения среди городских и сельских школ. 
Более продолжительное нахождение на дис-
танционном обучении для учащихся город-
ских школ могло стать причиной незначимого 
снижения их результатов в абсолютных зна-
чениях процента выполнения ОГЭ. Причем, 
как отмечалось ранее, средний балл сдачи 
экзамена среди городских школ сохранился и 
после пандемии, не проявляя признаков ро-
ста в последующие годы.

Тем не менее очень маловероятно, что 
факт непродолжительного нахождения в дис-
танционном режиме работы среди учащихся 
сельских школ полностью объясняет сокраще-
ние неравенства между городскими и сельски-
ми школьниками. По данным исследования, 
мы наблюдаем не просто отсутствие сниже-
ния результатов в этой группе детей, но даже 
небольшой прирост баллов (0,1 SD), хотя ста-
тистически он является незначимым по срав-
нению с предыдущими периодами. Это вряд 
ли является следствием только отсутствия 
режима обучения в этой группе учащихся, не-
гативно сказавшегося на результатах осталь-
ных детей. Одним из вероятных механизмов 
роста достижений детей сельских школ могла 
стать адресная поддержка школ и учащихся 
в период пандемии. Аналогичная гипотеза в 
исследовании, продемонстрировавшем рост 
баллов в период пандемии в неблагополуч-
ных школах [19], основывается на предпо-
ложении, что опасения из-за потенциальных 
негативных эффектов пандемии привели к 
небывалому вниманию к группе наиболее 
уязвимых учащихся со стороны государства. 
Вероятно, что как минимум часть инициатив, 
внедренных в Новосибирской области в пери-
од пандемии и сохранившихся после ее завер-
шения, способствовала улучшению ситуации 
с качеством образования в сельских школах. 
Однако этот вывод представляется в данной 
работе лишь как гипотеза, которая требует 
дальнейшего более пристального изучения 
практик, использованных в регионе в период 
пандемии и после, а также их взаимосвязей с 
качеством обучения учащихся.

В заключение следует отметить, что 
результаты данного исследования ставят 
под сомнение предположения, полученные 
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в ходе международных исследований, от-
носительно влияния пандемии на усиление 
образовательного неравенства. Неожидан-
ное сокращение разрыва в успеваемости 
между городскими и сельскими школьни-
ками, которое было обнаружено в исследо-
вании, может объясняться ограничениями 
исследования, разной продолжительностью 

дистанционного обучения, успешно прове-
денной поддержкой сельских школ в регио-
не. Все эти факторы еще раз подчеркивают 
сложность образовательного ландшафта во 
время пандемии и важность учета местных 
условий и конкретных мер образовательной 
политики при оценке влияния кризисов на 
успеваемость учащихся.

Приложение 1

Описательная статистика по используемым в анализе переменным после 
предварительной обработки базы данных

Таблица 1
Описательная статистика результатов ОГЭ по математике и русскому языку 

с 2017 по 2022 годы

Год N Среднее Станд. откл. Мин. Макс.

Русский язык

2017 18029 80 14 38 100

2018 19759 78 15 33 100

2019 20868 82 13 44 100

2020 11023 73 14 30 100

2021 21317 76 13 39 100

2022 21094 77 12 39 100

Математика

2017 17656 54 14 16 91

2018 19537 54 17 9 94

2019 20892 55 17 9 94

2020 10896 44 19 0 97

2021 20744 46 13 10 81

2022 21461 44 16 0 87

Таблица 2
Описательная статистика по переменным контингента школ, 

усредненным за 2017—2021 годы

Показатель Среднее Станд. откл. Мин. Макс.

Доля обучающихся со специальными потребностями 
(с ОВЗ, дети-инвалиды)

5.2% 4.2% 0% 21%

Доля обучающихся, у которых хотя бы один из родителей 
является безработным

12% 13% 0% 58%

Доля обучающихся, у которых оба родителя не имеют 
высшего образования

54% 31% 0% 99%

Доля обучающихся из неполных семей 21% 7.3% 0% 44%

Доля обучающихся из многодетных семей 23% 12% 2.6% 62%

Доля обучающихся из малообеспеченных семей 16% 17% 0% 88%



126

Керша Ю.Д., Недосып О.В., Пиотух Е.И. Преодоление барьеров: 
как пандемия устранила разрыв в успеваемости в сельских и городских школах
Психологическая наука и образование. 2023. Т. 28. № 5

Приложение 2

Результаты применения многоуровневой регрессионной модели роста для оценки 
изменения академических достижений учащихся до и после пандемии

Таблица 1
Русский язык

Модель 1 Модель 2

Predictors Estimates CI p Estimates CI p

(Intercept) –0.17 –0.24 — –0.11 <0.001 –0.20 –0.27 — –0.14 <0.001

year [2017] 0.00 –0.03 — 0.03 0.959 0.06 0.02 — 0.10 0.003

year [2018] 0.01 –0.02 — 0.04 0.518 0.05 0.02 — 0.09 0.006

year [2019] 0.01 –0.02 — 0.05 0.426 0.08 0.04 — 0.12 <0.001

year [2021] 0.01 –0.03 — 0.04 0.668 0.02 –0.01 — 0.06 0.231

year [2022] 0.01 –0.02 — 0.05 0.415 0.02 –0.02 — 0.05 0.435

ses4 std –0.03 –0.07 — 0.00 0.076 –0.03 –0.07 — 0.00 0.074

ses7 std 0.02 –0.02 — 0.06 0.357 0.02 –0.02 — 0.06 0.357

ses8 std –0.19 –0.24 — –0.15 <0.001 –0.19 –0.24 — –0.14 <0.001

ses10 std –0.01 –0.04 — 0.02 0.590 –0.01 –0.04 — 0.02 0.559

ses11 std –0.02 –0.07 — 0.02 0.357 –0.02 –0.07 — 0.03 0.382

ses13 std 0.01 –0.04 — 0.05 0.804 0.01 –0.04 — 0.05 0.817

location [село] –0.09 –0.17 — –0.01 0.028 0.02 –0.08 — 0.12 0.668

year [2017] × location 
[село]

–0.19 –0.26 — –0.12 <0.001

year [2018] × location 
[село]

–0.15 –0.22 — –0.08 <0.001

year [2019] × location 
[село]

–0.21 –0.28 — –0.14 <0.001

year [2021] × location 
[село]

–0.07 –0.14 — 0.00 0.061

year [2022] × location 
[село]

–0.02 –0.09 — 0.05 0.500

Random Effects

σ2 0.81 0.81

τ00 0.03 year:schl_id 0.02 year:schl_id

0.08 schl_id 0.08 schl_id

ICC 0.027 (year:schl_id) 0.026 (year:schl_id)

0.088 (schl_id) 0.089 (schl_id)

N 6 year 6 year

512 schl_id 512 schl_id

Observations 112090 112090

Marginal R2 / 
Conditional R2

0.042 / 0.152 0.043 / 0.153

AIC 297727.073 297694.057

AICc 297727.078 297694.065

log-Likelihood –148847.537 –148826.029
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Таблица 2
Математика

Модель 1 Модель 2

Predictors Estimates CI p Estimates CI p

(Intercept) –0.14 –0.21 — –0.07 <0.001 –0.15 –0.22 — –0.08 <0.001

year [2017] 0.01 –0.03 — 0.05 0.676 0.06 0.02 — 0.11 0.008

year [2018] 0.03 –0.01 — 0.07 0.095 0.05 0.01 — 0.10 0.023

year [2019] 0.02 –0.01 — 0.06 0.204 0.07 0.02 — 0.12 0.003

year [2021] 0.05 0.01 — 0.08 0.022 0.04 –0.01 — 0.08 0.139

year [2022] 0.04 0.01 — 0.08 0.022 0.01 –0.04 — 0.05 0.829

ses4 std –0.04 –0.08 — –0.01 0.020 –0.04 –0.08 — –0.01 0.020

ses7 std 0.01 –0.04 — 0.05 0.758 0.01 –0.04 — 0.05 0.764

ses8 std –0.20 –0.25 — –0.15 <0.001 –0.20 –0.25 — –0.15 <0.001

ses10 std –0.04 –0.07 — –0.00 0.033 –0.04 –0.08 — –0.00 0.030

ses11 std 0.01 –0.04 — 0.06 0.700 0.01 –0.04 — 0.06 0.678

ses13 std 0.04 –0.00 — 0.09 0.081 0.04 –0.01 — 0.09 0.082

location [село] –0.16 –0.25 — –0.07 <0.001 –0.12 –0.23 — –0.02 0.021

year [2017] × location 
[село]

–0.15 –0.23 — –0.07 <0.001

year [2018] × location 
[село]

–0.06 –0.14 — 0.02 0.129

year [2019] × location 
[село]

–0.13 –0.21 — –0.05 0.002

year [2021] × location 
[село]

0.02 –0.06 — 0.10 0.620

year [2022] × location 
[село]

0.10 0.02 — 0.18 0.016

Random Effects

σ2 0.78 0.78

τ00 0.05 year:schl_id 0.05 year:schl_id

0.09 schl_id 0.09 schl_id

ICC 0.051 (year:schl_id) 0.049 (year:schl_id)

0.095 (schl_id) 0.096 (schl_id)

N 6 year 6 year

512 schl_id 512 schl_id

Observations 111186 111186

Marginal R2 / 
Conditional R2

0.052 / 0.191 0.054 / 0.191

AIC 292273.937 292244.322

AICc 292273.942 292244.330

log-Likelihood –146120.969 –146101.161
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Повышение эффективности механизмов 
управления качеством образования 
как основное условие повышения 
результатов образовательной организации
Денисенко И.С.
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г. Москва, Российская Федерация
ORCID: https://orcid.org/0009-0002-8972-3952, e-mail: ilya.denisenko@gmail.com

Представленная в статье тема посвящена проблеме повышения резуль-
татов образовательной организации в системе общего образования за 
счет внедрения изменений в устоявшиеся практики принятия решений и 
постановки задач развития, сложившиеся в школе. Статья опирается на 
материалы проекта «Адресная методическая помощь школам с низкими 
образовательными результатами», который реализовывался с 2020 по 
2022 годы в Российской Федерации. Авторы поставили целью выявить на-
личие связи между рядом параметров, характеризующих образовательную 
организацию (доля неуспевающих обучающихся), стилем управления ею 
(установки директора, динамика изменений управленческих и педагогиче-
ских практик) и вероятностью результативной реализации программы раз-
вития, выражающейся в повышении результатов обучающихся. Результаты 
показали прямую связь установок директора с результатами обучающихся, 
прямую связь разной степени, характерную для той или иной практики из 
исследуемого набора, и отсутствие связи для доли неуспевающих обучаю-
щихся. Делается вывод о влиянии низкого уровня управленческих компе-
тенций директора на его установки, целесообразности помощи образова-
тельным организациям в вопросах выявления и профилактики факторов 
риска, универсальности пользы от внедрения управленческих механизмов: 
выявления задач развития на основе данных в любой школе независимо от 
глубины неуспешности школьного контингента обучающихся.

Ключевые слова: низкие образовательные результаты; проект адрес-
ной методической помощи; механизмы управления качеством образо-
вания; школьная неуспешность; условия преодоления факторов риска 
низких результатов.
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Введение

Стремление реализовать концепцию 
«Лучшая школа та, что по соседству» объ-

единяет многие образовательные системы 
мира. Однако на практике образовательные 
результаты школ могут заметно отличаться. 

Improving the Effectiveness of Educational 
Quality Management Mechanisms 
as the Main Condition for Improving School 
Educational Outcomes
Ilya S. Denisenko
Federal Institute of Evaluation of Education Quality, Moscow, Russia
ORCID: https://orcid.org/0009-0002-8972-3952, e-mail: ilya.denisenko@gmail.com

The paper is devoted to improving the results of a general school by introduc-
ing changes to the established practices of decision-making and setting devel-
opment goals that have settled in school management practices. The paper 
is based on materials of a project of targeted methodological assistance to 
schools with low educational outcomes, that was implemented from 2020 to 
2022 in the Russian Federation. The authors set a goal to identify the existence 
of a correlation between a number of parameters characterising an educational 
organisation (the proportion of underachieving students), its management style 
(the director’s attitudes, the dynamics of changes in management and peda-
gogical practices) and the likelihood of effective implementation of the develop-
ment program, observed through increasing students’ outcomes. The results 
show a straight correlation between the principal’s attitudes and the results, a 
straight connection with different weights of different practices from the study 
set, and no correlation for the proportion of underachieving students. The con-
clusion is drawn about the influence of a low level of manager competencies 
on the director’s attitudes, the feasibility of helping schools in identifying and 
preventing risk factors, the universality of benefits from the introduction of data-
driven management mechanisms data in any school, regardless of the depth 
of underachievement.

Keywords: low educational outcomes; a project of targeted methodological 
assistance to schools with low educational outcomes; educational quality man-
agement mechanisms; school failure; conditions of prevention of low educa-
tional outcomes.
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В Российской Федерации по данным кон-
трольно-оценочных процедур в 2019 году бы-
ло выявлено более 9 тысяч образовательных 
организаций, отнесенных к категории «шко-
ла с низкими образовательными результа-
тами». Отнесение к категории происходило 
согласно методике и критериям [5].

Исследователи связывают разрыв в ре-
зультатах качества образования в школах с 
различными внутренними и внешними фак-
торами [4]. Благоприятные факторы связы-
вают с повышенными результатами, риско-
вые, напротив, — с низкими.

Цель российского проекта «Адресная 
методическая помощь школам с низкими 
образовательными результатами» (далее — 
проект) — повышение результатов школ с 
низкими образовательными результатами 
за счет выявления факторов риска сниже-
ния результатов, характерных для каждой 
отдельной школы, участвующей в проекте, 
разработки и внедрения мер (программы 
развития) для преодоления негативного вли-
яния таких факторов.

В качестве факторов риска в проекте 
рассматриваются признанные научным со-
обществом факторы риска снижения обра-
зовательных результатов: контекстные огра-
ничения, ресурсные вызовы и компетент-
ностные дефициты и особенности школьной 
образовательной среды.

Под контекстными рисками понимают-
ся сложные контекстные факторы, которые 
школа не может изменить (например, рас-
положение, социальные и культурные осо-
бенности территории и контингента школы). 
В любой системе образования сложный кон-
текст деятельности школы имеет высокую 
связь с более низкими результатами обучаю-
щихся, а обучающиеся с низким социально-
экономическим и культурным статусом нахо-
дятся в группе риска низких образователь-
ных результатов [8]. К контекстным рискам 
могут быть также отнесены особенности 
контингента обучающихся школы (например, 
высокое социокультурное разнообразие, по-
вышенная доля обучающихся с ОВЗ и др.).

Помимо контекстных рисков, на осталь-
ные выделяемые факторы риска может быть 

оказано непосредственное воздействие. Сре-
ди них ресурсные (кадровые и материальные) 
дефициты, качество физической среды шко-
лы; риски школьной образовательной среды 
низкого качества (негативный школьный кли-
мат), обуславливающей качество социальных 
и профессиональных отношений в школе [9]; 
низкие педагогические, методические и пред-
метные компетенции учителей. Часто иссле-
дователи относят эту категорию факторов 
риска к наиболее значимым [11].

Исследования, которые составили мето-
дологическую основу проекта, указывают, 
что контекстные факторы риска могут быть 
сбалансированы, в то время как воздей-
ствие неконтекстных факторов значительно 
уменьшено или устранено [11; 6; 7].

Отдельно выделим группу рисков, свя-
занных с администрацией образовательной 
организации (далее — ОО). Любое управлен-
ческое воздействие, в том числе планирова-
ние и реализация мер противодействия фак-
торам риска низких результатов, невозможно 
без непосредственного содержательного уча-
стия директора школы. Эффективное управ-
ление школой на сегодняшний день предпо-
лагает наличие разносторонних компетенций 
школьного управленца: а) оценка дефицитов 
и поддержка развития профессиональных 
компетенций учителей; б) целеполагание, 
анализ эффективности достижения целей, 
соответствие показателям вышестоящих 
управленческих уровней; в) финансовый и 
кадровый менеджмент; г) взаимодействие с 
внешней средой школы [10].

Возможны два сценария, когда директор 
(и управленческая команда в целом) не реа-
лизует функции управления образовательной 
организацией, связанные с повышением ка-
чества результатов, создавая таким образом 
угрозу для ее развития: директор бездейству-
ет относительно выявления факторов риска, 
характерных для ОО, или директор принима-
ет меры, которые не приводят к желаемому 
результату. Бездействие также может быть 
двух видов: директор знает о проблеме, но не 
знает, как ее решить, или директор не знает о 
проблеме и в таком случае не может принять 
решения, способствующие их профилактике. 
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Ситуация принятия нерезультативных мер, по 
существу, также может быть сведена к ситуа-
ции знания о проблеме, но незнания способов 
ее решения.

В результате образовательная организа-
ция остается равной собственному базовому 
потенциалу, то есть факторам риска, угро-
жающим ее развитию, противопоставляют-
ся профессиональные способности членов 
педагогического коллектива, фактически 
сложившаяся после получения педагоги-
ческого образования и последующего про-
фессионального опыта совокупность техно-
логий, приемов и практик, индивидуально 
реализуемых учителями в школе. Если 
сформированных таким образом способ-
ностей и сложившихся школьных практик 
недостаточно, чтобы скомпенсировать воз-
действие факторов риска, характерных для 
образовательной организации, она будет 
демонстрировать более низкие результаты, 
чем при адекватном выявлении, профилак-
тике дефицитов и адаптации применяемых 
технологий к потребностям школы.

Ситуация бездействия директора от-
носительно качества образования является 
распространенной в российских школах. 
Согласно данным исследования TALIS-2018, 
российский директор меньше занимается 
вопросами, непосредственно связанными с 
повышением качества образования, в сопо-
ставлении с директорами из стран-лидеров 
по качеству общего образования. В рос-
сийской школе директор меньше внимания 
уделяет выявлению дефицитов учителей, 
адаптации учебного плана школы (как и вы-
явлению необходимости его адаптации) [3].

Помимо дефицитов необходимых ком-
петенций по выявлению, распознаванию и 
устранению проблем, развитию образова-
тельной организации могут мешать установ-
ки директора. Отсутствие успешного опыта 
противодействия факторам риска подпиты-
вает установку на данность [1]. В этой ситуа-
ции необходимость предпринимать попытки 
изменить сложившиеся практики может вос-
приниматься директором как признание соб-
ственной неуспешности, что также приводит 
к бездействию.

В связи с этим, исходя из необходимости 
изменения наиболее общего сценария «без-
действие директора», основной задачей про-
екта являлось создание условий для запуска 
механизмов принятия решений, направленных 
на развитие образовательной организации.

Содержание проекта заключалось в 
предоставлении образовательной органи-
зации с низкими результатами: 1) информа-
ции о связи образовательных результатов 
и факторов риска, а также сведений о наи-
более вероятных факторах риска снижения 
результатов, которые угрожают конкретной 
школе (индивидуальный для ОО рисковый 
профиль); 2) методических рекомендаций 
по формированию содержания мер противо-
действия отдельным факторам риска; 3) ме-
тодической консультативной поддержки по 
вопросам разработки и внедрения плана мер 
противодействия факторам риска. Таким об-
разом, образовательная организация полу-
чала компоненты и инструкции по запуску 
механизмов управления качеством образо-
вания в образовательной организации.

В статье рассматриваются следующие 
гипотезы:

— результативность участия в проекте 
«Адресная методическая помощь школам с 
низкими образовательными результатами» 
связана с установками администрации об-
разовательной организации;

— профилактика рисков низких резуль-
татов связана с изменениями применяемых 
в образовательной организации педагогиче-
ских технологий, практик профессионально-
го взаимодействия и управления;

— результативность реализации мер, 
направленных на профилактику факторов 
низких результатов, связана со стартовой 
позицией образовательной организации, 
получающей помощь (чем больше в школе 
неуспешных обучающихся, тем сложнее ей 
будет даваться повышение результатов).

Метод

Сопоставление результатов подгрупп
образовательных организаций
Основной способ проверки гипотез — со-

поставление результатов разных подгрупп 
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ОО, выделенных на основе результатов 
опросов. Используются: 1) сопоставление 
списков школ с низкими результатами раз-
ных лет, список 2019 года принимается за 
базовый, список 2022 — за контрольный; 
2) анализ динамики индекса низких резуль-
татов. Анализ динамики индекса позволяет 
точнее выявлять различия между фактора-
ми профилактики и результатами и анализи-
ровать тенденцию в результатах, даже если 
образовательная организация не покинула 
список ОО с низкими результатами.

Индекс низких результатов вычисляется 
для каждой из оценочных процедур Всерос-
сийских проверочных работ, отдельно для 
4, 5 и 6 классов по русскому языку и мате-
матике. Индекс рассчитывается как про-
центная доля участников данной оценочной 
процедуры по данному предмету в данной 
параллели, результаты которых ниже уста-
новленного минимального значения по это-
му предмету. Фактически индекс отражает 
долю обучающихся, получающих неудовлет-
ворительные отметки по предмету. Индекс 
принимает значения от 0—1, где 1 — очень 
низкие результаты, 100% обучающихся це-
левой параллели получили «2» по предмету, 
0 — отсутствие низких результатов. Так как 
индекс характеризует низкие результаты 
ОО, его снижение связано с уменьшением 
доли неуспевающих обучающихся и ассоци-
ируется с ростом результатов. Для оценки 
динамики используется значение обобщен-
ного индекса низких результатов, равного 
среднему всех индексов низких результатов 
по указанным оценочным процедурам. Ба-
зовый индекс — результаты 2019 года, кон-
трольный — 2022 года.

Для анализа установок администрации 
был разработан индекс, характеризующий 
вовлеченность школы в реализацию проекта. 
Вовлеченность школы — комплексный кон-
структ. Под школой в нем понимается дирек-
тор и те сотрудники школы, кто обладает наи-
большим влиянием на его мнение. В рамках 
вовлеченности анализируется отношение ди-
ректора к проекту, взаимодействие директо-
ра и куратора (назначенного внешнего прак-
тика-управленца консультанта) на протяже-

нии проекта. Взаимодействие характеризует 
готовность директора к профессиональному 
развитию, его открытость внешней среде, то 
есть аспекты, которые связаны с готовностью 
менять сложившееся состояние дел.

В расчете индекса используются ответы 
директоров и кураторов, которые дали ответ 
на все необходимые вопросы в течение серии 
анкет (начало, середина, конец года участия в 
проекте). Количество пар «школа и куратор», 
на основе ответов которых были составлены 
индексы, составляет 1590 из 3000 пар, уча-
ствовавших в проекте в 2021 году.

Анкеты состояли из вопросов с ответами 
в баллах (от 1 до 5) и вопросов с выбором ва-
риантов ответа. Ответы со значениями 1—3 
соответствуют низкому значению индекса, 
ответы 4—5 — высокому; варианты исполь-
зованных в формировании индекса вопро-
сов с выбором ответа связаны с понижением 
индекса (табл. 2). Высокий индекс вовлечен-
ности показали 45% ОО, 11% — низкий.

Для исследования того, насколько суще-
ственным для снижения доли неуспевающих 
является изменение школьных практик, про-
водился анализ результатов анкетирования, 
проведенного в 2022 году среди директо-
ров, участвовавших в проекте в 2021 году. 
В опросе приняли участие более 2836 (95%) 
директоров. Участникам опроса предлагали 
оценить, насколько изменилась та или иная 
технология или практика, указав, что она со-
всем не изменилась (1 балл) или, напротив, 
стала настолько развитой, что школа сама 
может представить опыт организации рабо-
ты по этому направлению на сегодняшний 
день (5 баллов). Результаты сопоставлялись 
в разрезе списков школ с низкими результа-
тами и динамики индекса низких результа-
тов 2019—2022 гг.

Для анализа связи начального уровня не-
успешности ОО и результатов участия в про-
екте анализируется динамика результатов 
индекса низких результатов в группах школ 
по разному уровню индекса низких резуль-
татов среди 5-х и 6-х классов по русскому 
языку (те же параллели учитываются в кри-
териях включения ОО в список с низкими ре-
зультатами). Выделяются следующие груп-
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пы: базово неуспевающие (<=0,32); средне 
неуспевающие (0,33—0,47; 0,48—0,60); 
сильно неуспевающие (>=0,61). Среди участ-
ников проекта доли школ с разным уровнем 
неуспеваемости и контекстных рисков рас-
пространены пропорционально фактическо-
му состоянию на начало проекта, так как это 

было специально предусмотрено условиями 
отбора участников [2].

Значение индекса низких результатов, 
доля ОО, находящаяся в списке с низкими 
результатами и вне его, в зависимости от 
той или иной характеристики, представлены 
в табл. 2.

Таблица 1
Вопросы анкет, использовавшиеся для составления индекса вовлеченности школы 

в реализацию проекта адресной методической помощи в 2021 году

Роль участника 
проекта

Период 
анкетирования

Вопрос

Директор окончание Как Вы оцениваете текущую вовлеченность Вашей школы в 
проект?

Куратор середина Как Вы можете охарактеризовать готовность школы (школ) к из-
менениям, которые необходимо реализовывать в рамках проекта?

Куратор середина На Ваш взгляд, стремится ли администрация курируемой Вами 
школы (школ) усовершенствовать ВСОКО для получения более 
оптимальной и точной информации? (Ответ «Администрация не 
видит необходимости в изменениях в ВСОКО» дает снижение 
индекса)

Куратор окончание Как бы Вы описали вовлеченность курируемой школы в проект?

Куратор окончание Какая сложилась частота коммуникаций с курируемой Вами 
школой?
(Ответ «Реже 1 раза в месяц» дает снижение индекса)

Куратор окончание Каким образом Вы можете охарактеризовать взаимодействие 
между Вами (как куратором) и курируемой школой в ходе со-
вместной работы в рамках проекта?
(Ответы «Курируемая школа обращалась ко мне (как к куратору) 
только для обязательного согласования концептуальных докумен-
тов проекта в информационной системе проекта» и «Мне (как кура-
тору) нередко приходилось напоминать школе о важности участия в 
проекте, сроках выполнения поручений и инициировать совместные 
обсуждения проблемных вопросов» дают снижение индекса)

Таблица 2
Связь факторов профилактики низких результатов, факта попадания 
образовательной организации в список ОО с низкими результатами 

и динамики индекса низких результатов

Исследуемый 
фактор 

профилактики
Значение фактора

Наличие в списке 
ШНОР–2022

Динамика среднего 
значения индекса 

низких результатов

вышли из 
списка

остались 
в списке

среднее значение

Установки администрации

Вовлеченность школы низкая 51% 49% –,07

средняя 61% 39% –,09

высокая 72% 28% –,12
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Исследуемый 
фактор 

профилактики
Значение фактора

Наличие в списке 
ШНОР–2022

Динамика среднего 
значения индекса 

низких результатов

вышли из 
списка

остались 
в списке

среднее значение

Школьные практики

Взаимодействие 
администрации с 
педагогическим 
коллективом

(в данной практике) совершен-
но нет изменений

50% 50% –,03

2 55% 45% –,10

3 57% 43% –,08

4 65% 35% –,10

сильные, заметные изменения 72% 28% –,11

Используемые учите-
лями педагогические 
практики

совершенно нет изменений 0% 100% ,04

2 41% 59% –,04

3 57% 43% –,08

4 66% 34% –,10

сильные, заметные изменения 72% 28% –,12

Посещение уроков 
друг друга коллегами

совершенно нет изменений 47% 53% –,01

2 48% 52% –,04

3 59% 41% –,09

4 65% 35% –,11

сильные, заметные изменения 72% 28% –,11

Предоставление об-
ратной связи коллегам

совершенно нет изменений 29% 71% –,02

2 47% 53% –,05

3 59% 41% –,09

4 63% 37% –,10

сильные, заметные изменения 73% 27% –,11

Качество коммуни-
каций учителей со 
школьниками

совершенно нет изменений 38% 63% –,07

2 56% 44% –,08

3 58% 42% –,09

4 64% 36% –,10

сильные, заметные изменения 72% 28% –,11

Школьный климат совершенно нет изменений 45% 55% –,08

2 51% 49% –,08

3 58% 42% –,09

4 65% 35% –,10

сильные, заметные изменения 71% 29% –,12

Использование вос-
питательных практик 
учителями

совершенно нет изменений 27% 73% ,00

2 50% 50% –,04

3 57% 43% –,09

4 65% 35% –,10

сильные, заметные изменения 72% 28% –,12

Вовлеченность роди-
телей в жизнь школы

совершенно нет изменений 47% 53% –,09

2 47% 53% –,06

3 61% 39% –,09
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Результаты

Таким образом, в результате проверки 
гипотез выявлено, что установки директора 

школы связаны с успешной реализацией про-
екта. Школы, директора которых демонстри-
ровали высокую вовлеченность в реализацию 

Исследуемый 
фактор 

профилактики
Значение фактора

Наличие в списке 
ШНОР–2022

Динамика среднего 
значения индекса 

низких результатов

вышли из 
списка

остались 
в списке

среднее значение

4 67% 33% –,10

сильные, заметные изменения 70% 30% –,11

Продуктивность 
взаимодействия с 
муниципалитетом

совершенно нет изменений 59% 41% –,06

2 62% 38% –,10

3 61% 39% –,09

4 64% 36% –,10

сильные, заметные изменения 69% 31% –,11

Организация объ-
ективной внутренней 
оценки качества

совершенно нет изменений 14% 86% –,04

2 35% 65% –,06

3 57% 43% –,08

4 66% 34% –,10

сильные, заметные изменения 71% 29% –,12

Проведение самооб-
следования

совершенно нет изменений 50% 50% –,04

2 56% 44% –,08

3 56% 44% –,08

4 64% 36% –,10

сильные, заметные изменения 71% 29% –,11

Организация работы 
школьной ВСОКО

совершенно нет изменений 31% 69% ,04

2 45% 55% –,08

3 57% 43% –,08

4 66% 34% –,10

сильные, заметные изменения 73% 27% –,12

Определение про-
блем, с которыми 
сталкивается школа

совершенно нет изменений 62% 38% –,05

2 56% 44% –,09

3 57% 43% –,09

4 65% 35% –,10

сильные, заметные изменения 71% 29% –,11

Исходный уровень неуспеваемости

Индекс низких резуль-
татов (ВПР, 5–й класс)

<= ,32 71% 29% –,04

,33—,47 69% 31% –,08

,48—,60 62% 38% –,11

,61+ 56% 44% –,18

Индекс низких резуль-
татов (ВПР, 6–й класс)

<= ,50 73% 27% –,05

,51 — ,61 69% 31% –,07

,62 — ,75 62% 38% –,11

,76+ 53% 47% –,18
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проекта, в среднем в 1,7 раза оказывались 
более результативными, чем школы, директо-
ра которых такую вовлеченность не показали.

Повышение уверенности в использова-
нии всех технологий и практик, которые были 
упомянуты в анкете, связано с сокращением 
доли низких образовательных результатов. 
Например, наиболее заметные для дирек-
тора изменения в используемых учителями 
педагогических технологиях и организации 
работы школьной системы оценки качества 
образования дали самое заметное сокраще-
ние индекса низких результатов (–0,16), как 
и использование воспитательных практик 
учителями (–0,12); посещение уроков друг 
друга коллегами (–0,10); предоставление об-
ратной связи коллегам (–0,09).

Гипотеза более высокой сложности про-
филактики низких результатов в школах с 
большей долей неуспевающих обучающихся 
не нашла подтверждения. Даже напротив, 
школы с наибольшей долей обучающихся с 
низкими результатами добились наиболее за-
метной динамики сокращения неуспевающих 
обучающихся. Заметим, однако, что более 
благоприятная стартовая позиция оказалась 
связана с более успешным выходом из списка 
ОО с низкими результатами, вероятно, в силу 
того, что результаты находятся ближе к гра-
нице критериев, выбранных для определения 
списка ОО с низкими результатами, и, следо-
вательно, даже небольшое улучшение выво-
дит школу из зоны риска (и фокуса наблюде-
ния за школами с низкими результатами).

В рамках дискуссии следует отметить, 
что вследствие различий в шкалах оценки 
исследуемых групп факторов профилактики 
(установки, практики, начальная позиция) 
следует с осторожностью интерпретировать 
сопоставление силы действия факторов, 
описываемой изменением индекса низких 
результатов. Так, например, активная по-
зиция директора может стать для школы 
определяющим фактором повышения ре-
зультатов, в то время как закрепившаяся 
установка на невозможность улучшения ре-
зультатов может полностью заблокировать 
развитие ОО. Вместе с тем представляется, 
что в целом и тренд, и «магнитуда» пере-

численных факторов и аспектов отражают 
действительность.

Отсутствие стандартов и общепринятых 
критериев качественной реализации содержа-
тельных, то есть непосредственно связанных 
с результатами процессов и управленческих 
практик существенно затрудняет оценку эф-
фективности их реализации в первую очередь 
в самих школах. Более однозначно трактуемые 
аспекты, к тому же освещавшиеся в рамках ин-
формационной кампании проекта — «педаго-
гические технологии», «организация ВСОКО», 
«посещение уроков коллег», — оказались 
связаны с более заметной положительной ди-
намикой результатов, чем более абстрактные 
категории («качество коммуникации учителей 
и учеников», «школьный климат»). Вместе с 
тем есть веские основания полагать, что по-
тенциал развития этих аспектов деятельности 
школы более чем существенен.

Важным фактором, связанным с активно-
стью школы, но не в достаточной мере охва-
ченным анализом, может считаться внешняя 
среда — управленческий уклад в муниципа-
литете и регионе нахождения образователь-
ной организации. Школы, сталкивающиеся с 
проявлениями неэффективного управления, 
и школы, получающие необходимую помощь, 
находятся заведомо в отличающихся услови-
ях. В этой связи особое значение приобретает 
отношение муниципальных и региональных 
управленцев к критериям определения школ 
с низкими результатами. Так, например, 
образовательная организация с высокими 
контекстными рисками и заметной долей не-
успевающих может не рассматриваться муни-
ципалитетом и региональным органом испол-
нительной власти как школа, нуждающаяся в 
поддержке, пока не попадет в федеральный 
список ОО с низкими результатами. Такое 
положение вещей представляется рисковым 
для достижения национальной цели повыше-
ния качества образования.

Выводы

Подводя итоги, зафиксируем ряд выводов.
— Низкие результаты школ — следствие 

совпадения ряда обстоятельств: повышен-
ная концентрация рисковых факторов, не-
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достаточное противодействие им (бездей-
ствие) со стороны администрации школы.

— Бездействие школы связано с низкими 
компетенциями администрации по выявле-
нию и противодействию факторам риска низ-
ких результатов. Бездействие заключается 
в отсутствии механизмов управления каче-
ством образования: нет выявления проблем 
и внедрения соответствующих технологий, 
направленных на устранение их влияния.

— Установки администрации могут вли-
ять на внедрение механизмов управления 
качеством образования в школе.

— Школа (независимо от стартового 
уровня и глубины неуспешности) может по-
высить свои результаты, если начнет вне-
дрять механизмы управления качеством 
образования. Подходы к управлению каче-
ством образовательных результатов в школе 
являются универсальными.
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В статье описаны основные трудности у младших школьников в обуче-
нии, которые проявляются в коммуникативной сфере. Для выявления 
рассматриваемых трудностей использована цифровая адаптация мето-
дики «Тест школьной тревожности Филлипса». В исследовании приняли 
участие младшие школьники из 5 субъектов Российской Федерации: 
Республика Татарстан, Липецкая область, Волгоградская область, Чу-
вашская республика, Самарская область. Выборку составил 2031 обу-
чающийся 4 класса в возрасте 9—11 лет. Полученные данные выявили 
значительный процент школьников с повышенным и высоким уровнями 
тревожности и страхов, связанных со школой, что может являться пре-
дикторами появления учебных трудностей и школьной неуспешности. 
Экспериментальная апробация разработанной программы диагностики 
доказала: 1) обоснованность исходных теоретических предположений о 
формах проявлений трудностей в обучении у младших школьников в ком-
муникативной сфере, 2) валидность методики диагностики конкретных 
проявлений трудностей.

Ключевые слова: трудности в обучении; коммуникативные трудности; 
младшие школьники; программа диагностики трудностей в обучении.
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Введение

Феномен трудностей в обучении являет-
ся одним из образовательных явлений, ко-
торое находится в центре внимания заинте-
ресованных специалистов. В оригинальных 
психолого-педагогических исследованиях, 
посвященных проблемам трудностей школь-
ников в обучении, приводятся данные о том, 
что по тем или иным причинам затруднения 
в обучении испытывают от 15 до 40% обуча-
ющихся [1; 6]. Одной из причин появления 
этих трудностей могут быть отклонения от 
нормального протекания коммуникативной 

деятельности, реализуемой в образователь-
ном процессе. Как правило, они приводят к 
негативным последствиям социально-пси-
хологического и личностного характера. 
Трудности обучающихся, возникающие в 
коммуникативной сфере, могут проявлять-
ся как в общении со сверстниками, так и с 
учителями и родителями. Одной из причин 
снижения мотивации к обучению и академи-
ческой успеваемости является неготовность 
родителей или педагогов признавать право 
обучающегося высказывать собственное 
мнение и аргументировать свою точку зре-
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ния. Многие родители и педагоги, основы-
ваясь на своем жизненном опыте и знаниях, 
могут склоняться к мысли, что они лучше 
знают, и что их ребенок или ученик должен 
просто слушать и следовать указаниям без 
возражений. Однако это ограничивает само-
стоятельность мышления. Важно понимать, 
что учебный процесс — это диалог, в кото-
ром учащиеся имеют возможность задавать 
вопросы, высказывать свои предположения, 
аргументировать свои взгляды [12; 13].

Проведенные исследования показали, что 
значительный процент учителей начальных 
классов испытывает затруднения в выявле-
нии и понимании причин трудностей обуча-
ющихся, возникающих в том числе в комму-
никативной сфере [3; 6; 15]. Объяснением 
недостаточного уровня диагностической ком-
петентности учителей является отсутствие 
в практике организации образовательного 
процесса в начальном общем образовании 
научно обоснованных методов выявления 
причин учебных трудностей на основе данных 
психолого-педагогической диагностики.

Цель исследования — выявить, описать 
и проанализировать основные трудности в 
коммуникативной сфере у обучающихся на-
чальной школы и обосновать выбор диагно-
стической методики.

Чтобы достичь заявленной цели, бы-
ли описаны основные трудности младших 
школьников, которые проявляются в ком-
муникативной сфере, проведен анализ и 
отбор диагностической методики по выяв-
лению основных трудностей у обучающихся 
начальных классов, которые проявляются 

в коммуникативной сфере, проведено экс-
периментальное обоснование программы 
диагностики в части коммуникативных труд-
ностей у младших школьников.

Методы

Описание выборки. Эксперименталь-
ное обоснование программы диагностики в 
части коммуникативных трудностей у млад-
ших школьников было проведено на выбор-
ке, которую составил 2031 ученик 4 класса. 
В исследовании приняли участие младшие 
школьники из 5 субъектов Российской Фе-
дерации: Республика Татарстан, Липецкая 
область, Волгоградская область, Чувашская 
республика, Самарская область. Выборку со-
ставили обучающиеся начальных классов в 
возрасте 9—11 лет, из них 51,0% (1036) маль-
чиков, 49,0% (995) девочек. Распределение 
участников исследования по субъектам Рос-
сийской Федерации представлено в табл. 1.

Методы и методики. Для достижения 
поставленной цели исследования были при-
менены следующие методы: анализ отече-
ственной и зарубежной научной литературы 
по проблеме трудностей в обучении у млад-
ших школьников в коммуникативной сфере, 
анализ существующего психодиагностиче-
ского инструментария, психолого-педагоги-
ческая диагностика трудностей у младших 
школьников, которые проявляются в комму-
никативной сфере.

На основе проведенного анализа суще-
ствующего психодиагностического инстру-
ментария [9; 11] в диагностический порт-
фель для выявления основных трудностей в 

Таблица 1
Распределение участников исследования по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации Частота Проценты
Валидный 
процент

Накопленный 
процент

Республика Татарстан 417 20,5 20,5 20,5

Липецкая область 335 16,5 16,5 37,0

Волгоградская область 406 20,0 20,0 57,0

Чувашская республика 455 22,4 22,4 79,4

Самарская область 418 20,6 20,6 100,0

Всего 2031 100,0 100,0
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обучении у обучающихся начальной школы в 
коммуникативной сфере отобрана методика 
«Тест школьной тревожности Филлипса». 
В рамках исследования была проведена 
цифровая адаптация выбранной методики. 
Участникам исследования было предложено 
в течение 15 минут последовательно отве-
тить на вопросы анкеты в электронном фор-
мате, которые распределены на 8 факторов 
школьной тревожности по Филлипсу [11].

Анализ результатов теста школьной тре-
вожности Филлипса позволил выявить при-
чины нарушения общения обучающегося со 
взрослыми и сверстниками и дать им содер-
жательную характеристику.

Описание трудностей в обучении 
младших школьников 

в коммуникативной сфере

При описании трудностей в обучении 
младших школьников мы опирались на пред-
ставление об образовательном процессе как 
«культурном развитии» [2]. Согласно этому 
представлению культурная деятельная спо-
собность (умение, компетенция) формируется 
благодаря усвоению обучающимся знаковых 
структур, в которых кристаллизованы опоры 
(ориентиры) культурного способа действия. 
Культурный способ осваивается в совместном 
действии. Общение с другими — взрослыми и 
сверстниками — составляет онтологическую 
основу развития ребенка. При этом развива-
ющая образовательная практика строится как 
целостность и взаимосвязь деятельностных, 
познавательных, коммуникативных и инте-
рактивных процессов [4; 7]. В соответствии с 
таким пониманием образовательного процес-
са трудности в обучении у обучающихся могут 
проявиться в разных сферах: коммуникатив-
ной, общеучебных и универсальных действий, 
социальной адаптации. Приведем описание 
основных трудностей в обучении младших 
школьников в коммуникативной сфере.

Типичные трудности в обучении в комму-
никативной сфере могут проявиться по при-
чине нарушения общения обучающегося: 1) с 
педагогами, 2) со сверстниками, 3) с родите-
лями. Дефицит развития речевых средств и 
средств информационных и коммуникацион-

ных технологий приводит к затруднениям в 
решении не только коммуникативных, но и 
познавательных задач [2].

В отношениях с учителями выделяют-
ся следующие основные коммуникатив-
ные трудности.

1. Неумение соблюдать правила пове-
дения на уроках и на переменах. Наруше-
ния правил поведения или так называемые 
дисциплинарные нарушения обучающегося 
вынуждают учителя прибегать к мерам дис-
циплинарного характера. Такие дисциплинар-
ные действия педагога, с одной стороны, от-
влекают других обучающихся от выполнения 
учебных заданий, а с другой стороны, пре-
пятствуют установлению деловых контактов 
учителя с обучающимся. Трудности в обуче-
нии могут проявиться в нарушении контактов 
педагога и учителя в учебной деятельности.

2. Страх обучающегося негативной 
оценки педагога, ощущение беспомощно-
сти. Для младшего школьника, особенно на 
начальном этапе его школьной жизни, боль-
шое значение имеет положительная оценка 
его учебных результатов, выражающаяся в 
высоких, как правило, отличных отметках. 
Данная тенденция не преодолевается прак-
тикой отмены отметок в первом классе на-
чальной школы. Эмоция страха получить 
низкую отметку приводит к переживанию 
чувства беспомощности при выполнении но-
вой учебной темы, опасению не справиться с 
учебным заданием и, как следствие, к труд-
ности в усвоении учебного материала.

3. Неумение строить коммуникации с 
учителем в учебной деятельности. Неумение 
строить коммуникации в процессе обучения 
может быть вызвано речевым недоразвитием 
обучающегося. Плохое владение обучающим-
ся языком обучения блокирует возможность 
его обращения к учителю. Это также непони-
мание смысла учебного задания или учебной 
задачи. Обучающийся не способен осознавать 
причины учебных проблем и просить помощи. 
В связи с этим младший школьник не способен 
пригласить учителя к сотрудничеству по поиску 
способов учебной деятельности, обратиться с 
конкретным запросом о недостающей инфор-
мации. Неспособность обучающегося реф-
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лексивно оценить учебную проблему, строить 
речевое высказывание в соответствии с по-
ставленной задачей делает невозможным его 
речевое обращение к учителю.

4. Трудности включения в совместную 
(фронтальную и групповую) учебную де-
ятельность, организуемую педагогом. 
Трудности включения в совместную деятель-
ность проявляются в отсутствии инициативы 
при установлении и поддержании деловых 
отношений на основе учебных интересов, в 
принятии учебного сотрудничества. Неспо-
собность учитывать мнение другого, доби-
ваться согласования точек зрения, проявлять 
уважительное отношение к собеседнику, со-
блюдать правила ведения диалога и дискус-
сии приводит к трудностям в обучении.

5. Индивидуально-психологические 
особенности обучающегося. Трудности в 
коммуникации с учителем кроются также в 
индивидуальных особенностях обучающе-
гося: застенчивости, стеснительности, нали-
чии речевых дефектов (заикания) и других.

В отношениях со сверстниками выде-
ляются следующие основные коммуника-
тивные трудности.

1. Неумение аргументировать свою 
точку зрения, неспособность отстоять 
свою позицию. Общение со сверстниками 
характеризует наличие партнерства и равен-
ства позиций. Сверстники не приемлют на-
рушение данных условий. Попытки кого-либо 
навязать свою точку зрения, свое мнение в 
общении и взаимодействии со сверстниками 
разрушают учебное сотрудничество и ведут к 
трудностям в усвоении учебного материала.

2. Коммуникативные трудности, свя-
занные со спецификой культурных норм и 
правил семьи ребенка. Трудности в общении 
со сверстниками, приводящие к трудностям 
в обучении, могут быть связаны с инокуль-
турностью обучающегося. Различие культур 
отчетливо проявляется в речевом общении, 
в его лексическом наполнении и социальной 
прагматике речи. Неспособность восприни-
мать и формулировать суждения, выражать 
эмоции в соответствии с целями и условиями 
общения в иной культуре ведет к взаимному 
непониманию и трудностям в обучении.

3. Неумение вести конструктивный 
диалог, достигать взаимопонимания и 
успешно взаимодействовать со сверстни-
ками. Сверстник для обучающегося — пар-
тнер по учебной деятельности и досуговым 
формам активности. Умения вести конструк-
тивный диалог, выражать свое отношение к 
излагаемой точке зрения являются неотъем-
лемыми атрибутами учебной деятельности 
младших школьников. Несформированность 
коммуникативных навыков обучающегося 
ведет к затруднениям при принятии или по-
становке учебной задачи, при планировании 
путей ее решения.

4. Несформированность навыков со-
трудничества со сверстниками в учебно-ис-
следовательской, проектной и других видах 
деятельности. Особое значение коммуника-
тивные навыки имеют при выполнении учеб-
но-исследовательской и проектной деятель-
ности. Данные виды учебной деятельности, как 
правило, реализуются в групповых формах. 
Несформированность навыков общения и 
взаимодействия в данных видах деятельности 
затрудняет эффективное выполнение исследо-
вательских задач и проектных заданий.

5. Трудности выстраивания коммуника-
ций со сверстниками в учебной и внеучеб-
ной деятельности, определяемые индиви-
дуально-психологическими особенностя-
ми. Трудности в коммуникации со сверстни-
ками, приводящие к трудностям в обучении, 
кроются в индивидуально-психологических 
особенностях обучающегося. Сверстники из-
бегают общения и учебного сотрудничества с 
одноклассниками, отличающимися характе-
рологическими особенностями: высокомери-
ем, хвастливостью, агрессивностью, неуве-
ренностью в себе и др.

В отношениях с родителями выделя-
ются следующие основные коммуника-
тивные трудности.

1. Инфантильность ребенка в отноше-
ниях с родителями. Родители обучающегося 
максимально участвуют в его учебе и жизни, 
постоянно помогают учить уроки, объясняют, 
ищут материал, организуют мероприятия 
в школе и следят за всем, что происходит в 
классе. Такое поведение родителей затрудня-
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ет формирование навыков самостоятельно-
сти в целеполагании в учебной деятельности 
и ответственности за ее результаты.

2. Отсутствие контакта с родителями, 
страх негативной оценки и наказаний за 
плохие отметки. Родители интересуются 
тем, как учится ребенок, лишь формально. 
Основное внимание уделяется отметкам, ко-
торые получает ребенок: за положительные 
отметки поощряют, а за плохие — ругают 
и наказывают. Отсутствие родительской 
поддержки в форме мягкого поощрения и 
участия в школьной жизни ребенка снижа-
ет внутреннюю мотивацию учения, лишает 
учебную деятельность личностного смысла.

Все перечисленные трудности проявля-
ются в коммуникативной сфере и чаще всего 
их замечают педагоги и заинтересованные 
родители. В ходе обсуждений проблемных 
ситуаций выстраивается работа психолога с 
ребенком и его семьей. Однако чаще всего 
описанные симптомы являются следствием 
неэффективной организации учебного про-
цесса, отсутствием конструктивной комму-
никации всех его участников. Установлено, 
что средой, в которой зарождается иници-
ативное поведение в познавательной сфе-
ре, является группа равных, сверстников, 
совместно решающих задачу [8]. Поэтому 
при организации учебного процесса, осно-
ванного на принципах развивающего обу-
чения, главной задачей учителя становится 
формирование класса как учебного сообще-
ства, способного соорганизоваться для со-
вместного выполнения дел, непосильных 
для каждого отдельного участника общей 
работы. В условиях учебного сотрудничества 
обеспечивается эмоциональная поддержка 
ученика, который высказывает свои мысли 
о чем-то неизвестном. Социально-деловые 
связи и отношения всех участников учебной 
работы являются источником мотивации, 
чтобы включиться в учебный процесс и не 
выпадать из него [5; 8]. Доказано, что со-
трудничество со сверстниками — это та об-
ласть деятельности, где наиболее успешно 
осваиваются культурные способы действий 
[10; 14]. Сотрудничество в группе равных 
является источником развития рефлексии и 

децентрации как в интеллектуальной, так и в 
эмоциональной и личностной сферах [8].

Развивающее образование можно рас-
сматривать и как объект диагностики, а 
предмет диагностики развития индивида в 
образовании — образовательный процесс 
как единство и целостность процессов обще-
ния, познания, взаимодействия в совместной 
учебной деятельности. Единицей диагности-
ки развития выступает детско-взрослая об-
разовательная общность.

Поэтому основное средство преодоления 
наступления коммуникативных трудностей 
в обучении у младших школьников — со-
вершенствование дидактико-методической 
компетентности педагога.

Результаты

Описательная статистика. Анализируя 
выборку из 2031 учащегося 4 класса, можно 
заметить, что большинство детей испытыва-
ют не только общую школьную тревожность, 
но и конкретные тревожные симптомы, кото-
рые указывают на определенные проблемы. 
Дополнительные данные, представленные в 
табл. 2, подробно описывают результаты по 
всем шкалам.

Как видно из табл. 2, распределения 
по шкалам 1. Общая тревожность в школе, 
2. Переживание социального стресса, 3. Фру-
страция потребности в достижении успеха, 
6. Страх не соответствовать ожиданиям окру-
жающих и, в особенности, 7. Низкая физио-
логическая сопротивляемость стрессу Теста 
школьной тревожности Филлипса имеют 
выраженную правостороннюю асимметрию 
(знак А отрицателен, модуль А кратно превы-
шает стандартную ошибку асимметрии), что 
означает преобладание в выборке более вы-
соких показателей. Все распределения отли-
чаются от нормального (критерий Колмогоро-
ва-Смирнова, р=0,000, р<0,001). Распределе-
ние респондентов по уровням выраженности 
этих показателей тревожности, связанной со 
школой, у детей младшего школьного возрас-
та заставляет задуматься (см. таблицы ниже).

В табл. 3—10 представлены распределе-
ния показателей по уровням выраженности 
для всех 8-ми субшкал теста Филлипса.
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Таблица 2
Описательная статистика по Тесту школьной тревожности Филлипса (N=2031)

N
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ее
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Асимметрия (A) Эксцесс (E)

A

С
тд

.
о

ш
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б
ка

E

С
тд

.
о

ш
и

б
ка

Общая тревожность в школе 
(балл)

2031 0,00 22,00 13,14 5,70 –0,269 0,054 –0,810 0,109

Переживание социального 
стресса (балл)

2031 0,00 11,00 7,10 2,26 –0,329 0,054 –0,503 0,109

Фрустрация потребности в 
достижении успеха (балл)

2031 2,00 13,00 8,38 2,02 –0,336 0,054 –0,285 0,109

Страх самовыражения (балл) 2031 0,00 6,00 3,22 1,77 –0,024 0,054 –1,009 0,109

Страх ситуации проверки 
знаний (балл)

2031 0,00 6,00 2,94 1,81 0,039 0,054 –1,021 0,109

Страх не соответствовать ожи-
даниям окружающих (балл)

2031 0,00 5,00 2,80 1,41 –0,219 0,054 –0,869 0,109

Низкая физиологическая со-
противляемость стрессу (балл)

2031 0,00 5,00 3,47 1,48 –0,719 0,054 –0,494 0,109

Проблемы и страхи в отно-
шениях с учителями (балл)

2031 0,00 8,00 4,40 1,40 –0,026 0,054 –0,292 0,109

Таблица 3
Распределение младших школьников по уровням выраженности общей 

тревожности в школе по тесту Филлипса (N=2031)

1. Общая тревожность в школе: уровень тревожности

Частота Проценты
Валидный 
процент

Накопленный 
процент

В
ал

ид
ны

е

1. высокий уровень тревожности 227 11,2 11,2 11,2

2. повышенный уровень тревожности 557 27,4 27,4 38,6

3. нормативный уровень тревожности 587 28,9 28,9 67,5

4. отсутствие тревоги или слабый 
уровень ее выраженности

660 32,5 32,5 100,0

Всего 2031 100,0 100,0

Таблица 4
Распределение младших школьников по уровням выраженности переживания 

социального стресса по тесту Филлипса (N=2031)

2. Переживание социального стресса: уровень тревожности

Частота Проценты
Валидный 
процент

Накопленный 
процент

В
ал

ид
ны

е

1. высокий уровень тревожности 52 2,6 2,6 2,6

2. повышенный уровень тревожности 427 21,0 21,0 23,6

3. нормативный уровень тревожности 926 45,6 45,6 69,2

4. отсутствие тревоги или слабый 
уровень ее выраженности

626 30,8 30,8 100,0

Всего 2031 100,0 100,0
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Анализируя данные, представленные в табл. 
3—10, можно сделать несколько наблюдений. Во-
первых, выяснилось, что 18,2% младших школь-
ников испытывают высокий или повышенный 
уровень фрустрации в отношении достижения 
успеха. Это означает, что эти дети часто чувству-
ют себя разочарованными или неудовлетворен-
ными своими результатами в учебе. Кроме того, 
23,6% детей испытывают социальный стресс. 

Это может быть связано с трудностями в обще-
нии со сверстниками или ситуациями, когда они 
чувствуют себя неуверенно. Также было обнару-
жено, что 24,7% детей имеют низкую физиологи-
ческую сопротивляемость стрессу. 38,6% детей 
испытывают общую школьную тревожность. Это 
может быть связано с ощущением постоянного 
напряжения или беспокойства, которое они ис-
пытывают в школьной среде.

Таблица 5
Распределение младших школьников по уровням выраженности фрустрации 

потребности в достижении успеха по тесту Филлипса (N=2031)

3. Фрустрация потребности в достижении успеха: уровень тревожности

Частота Проценты
Валидный 
процент

Накопленный 
процент

В
ал

ид
ны

е

1. высокий уровень тревожности 24 1,2 1,2 1,2

2. повышенный уровень тревожности 346 17,0 17,0 18,2

3. нормативный уровень тревожности 1018 50,1 50,1 68,3

4. отсутствие тревоги или слабый 
уровень ее выраженности

643 31,7 31,7 100,0

Всего 2031 100,0 100,0

Таблица 6
Распределение младших школьников по уровням выраженности страха 

самовыражения по тесту Филлипса (N=2031)

4. Страх самовыражения: уровень тревожности

Частота Проценты
Валидный 
процент

Накопленный 
процент

В
ал

ид
ны

е

1. высокий уровень тревожности 394 19,4 19,4 19,4

2. повышенный уровень тревожности 723 35,6 35,6 55,0

3. нормативный уровень тревожности 367 18,1 18,1 73,1

4. отсутствие тревоги или слабый 
уровень ее выраженности

547 26,9 26,9 100,0

Всего 2031 100,0 100,0

Таблица 7
Распределение младших школьников по уровням выраженности страха ситуации 

проверки знаний по тесту Филлипса (N=2031)

5. Страх ситуации проверки знаний: уровень тревожности

Частота Проценты
Валидный 
процент

Накопленный 
процент

В
ал

ид
ны

е

1. высокий уровень тревожности 518 25,5 25,5 25,5

2. повышенный уровень тревожности 698 34,4 34,4 59,9

3. нормативный уровень тревожности 359 17,7 17,7 77,5

4. отсутствие тревоги или слабый 
уровень ее выраженности

456 22,5 22,5 100,0

Всего 2031 100,0 100,0



150

Санина С.П., Расторгуева М.Д.
Коммуникативные трудности в обучении младших школьников
Психологическая наука и образование. 2023. Т. 28. № 5

Более чем 40% детей (41,1%) испытывают 
страх не соответствовать ожиданиям окружаю-
щих. Это может быть связано с тем, что учени-
ки боятся, что не оправдают высокие ожидания 
своих родителей или учителей. Более половины 
обучающихся (52,1%) испытывают проблемы и 
страхи в отношениях с учителями. Возможно, 
это связано с недостаточной поддержкой со 
стороны учителей, конфликтами или непони-

манием, что может отрицательно сказываться 
на учебном процессе. Кроме того, 55,0% детей 
испытывают страх самовыражения. Это может 
быть связано с неуверенностью в своих спо-
собностях или опасением быть осужденными 
или отвергнутыми другими людьми, если они 
выскажут свое мнение или покажут свою ин-
дивидуальность. И, наконец, почти 60% детей 
(59,9%) испытывают страх ситуации проверки 

Таблица 8
Распределение младших школьников по уровням выраженности страха 
не соответствовать ожиданиям окружающих по тесту Филлипса (N=2031)

6. Страх не соответствовать ожиданиям окружающих: уровень тревожности

Частота Проценты
Валидный 
процент

Накопленный 
процент

В
ал

ид
ны

е

1. высокий уровень тревожности 421 20,7 20,7 20,7

2. повышенный уровень тревожности 413 20,3 20,3 41,1

3. нормативный уровень тревожности 461 22,7 22,7 63,8

4. отсутствие тревоги или слабый 
уровень ее выраженности

736 36,2 36,2 100,0

Всего 2031 100,0 100,0

Таблица 9
Распределение младших школьников по уровням выраженности низкой 

физиологической сопротивляемости стрессу по тесту Филлипса (N=2031)

7. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу: уровень тревожности

Частота Проценты
Валидный 
процент

Накопленный 
процент

В
ал

ид
ны

е

1. высокий уровень тревожности 259 12,8 12,8 12,8

2. повышенный уровень тревожности 243 12,0 12,0 24,7

3. нормативный уровень тревожности 393 19,4 19,4 44,1

4. отсутствие тревоги или слабый 
уровень ее выраженности

1136 55,9 55,9 100,0

Всего 2031 100,0 100,0

Таблица 10
Распределение младших школьников по уровням выраженности проблем 

и страхов в отношениях с учителями по тесту Филлипса (N=2031)

8. Проблемы и страхи в отношениях с учителями: уровень тревожности

Частота Проценты
Валидный 
процент

Накопленный 
процент

В
ал

ид
ны

е

1. высокий уровень тревожности 187 9,2 9,2 9,2

2. повышенный уровень тревожности 871 42,9 42,9 52,1

3. нормативный уровень тревожности 848 41,8 41,8 93,8

4. отсутствие тревоги или слабый 
уровень ее выраженности

125 6,2 6,2 100,0

Всего 2031 100,0 100,0
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знаний. Это может быть связано с боязнью 
провала или страхом получить низкую оценку, 
что может создавать дополнительное давле-
ние и тревогу в процессе обучения.

Эти данные говорят о том, что многие 
младшие школьники сталкиваются с раз-
личными видами стресса и тревожности в 
школьной среде.

Проведенное исследование, направленное 
на диагностику трудностей в обучении у обуча-
ющихся 4-х классов начальной школы в комму-
никативной сфере, позволяет сделать вывод о 
том, что предположения о формах проявления 
трудностей в обучении у младших школьников 
в коммуникативной сфере оказались обосно-
ванными. Методика диагностики конкретных 
проявлений трудностей в коммуникативной 
сфере является валидной. В ходе исследования 
были выявлены пять уровней действий младших 
школьников в экспериментальной ситуации: вы-
сокий уровень, соответствующий возрастной 
норме, немного ниже нормы, низкий уровень и 
очень низкий уровень коммуникативного разви-
тия. Таким образом, результаты диагностики по-
зволяют отнести обучающихся к определенному 
уровню коммуникативного развития на основе 
выполненных заданий. Особое внимание следу-
ет уделить обучающимся, у которых наблюдают-
ся уровни коммуникативного развития ниже нор-
мы, низкий уровень и очень низкий уровень. Эти 
результаты свидетельствуют о наличии у них 
трудностей в коммуникативной сфере и требуют 
дифференцированной психологической помощи 
и индивидуальной педагогической работы.

Отметим также вызывающие определенные 
опасения полученные на данной выборке боль-
шие доли школьников с повышенным и высо-
ким уровнем тревожности и страхов, связанных 
со школой. Это как раз та сфера школьной жиз-
ни, которая нередко выпадает из зоны внима-
ния педагога, но которая имеет существенное 
значение как фактор и предиктор появления 
учебных трудностей и школьной неуспешности.

Описание трудностей обучающихся, ко-
торые проявляются в коммуникативной сфе-
ре в единстве с диагностической методикой, 
позволяет выявить не только имеющиеся 
дефициты развития у обучающихся комму-
никативных компетенций, но и разработать 

программу формирования метапредметных 
образовательных результатов (в части фор-
мирования коммуникативных компетенций) 
и усовершенствовать учебный процесс.

Заключение

Трудности в коммуникативной сфере про-
являются уже на начальном этапе обучения 
в школе. Развитая коммуникация учеников с 
педагогом и сверстниками является важным 
условием развития личности, познаватель-
ной активности и успешности обучения.

Трудности в общении со сверстниками 
могут проявляться в неумении аргументиро-
вать свою точку зрения, достигать взаимо-
понимания и успешно взаимодействовать со 
сверстниками, выстраивать конструктивное 
взаимодействие при выполнении учебно-ис-
следовательской и проектной деятельности, 
найти общий язык со сверстниками в учебной 
и внеучебной деятельности, определяемом ин-
дивидуально-психологическими особенностя-
ми, а также в целом — неспособности отстоять 
свою позицию, вести конструктивный диалог.

Трудности в общении с учителями могут 
проявляться в неумении соблюдать правила 
поведения на уроках и на переменах, стро-
ить коммуникации с учителем в учебной дея-
тельности, включаться в совместную (фрон-
тальную и групповую) учебную деятель-
ность, организуемую педагогом, в страхе 
обучающегося негативной оценки педагога, 
в ощущении беспомощности.

В отношениях с родителями выделяют-
ся следующие основные коммуникативные 
трудности: инфантильность ребенка и отсут-
ствие контакта с родителями, страх негатив-
ной оценки и наказаний за плохие отметки.

Трудности в обучении характеризуют, 
прежде всего, сам процесс обучения. Раз-
вивающее обучение строится на основе кон-
структивного общения и взаимодействия об-
учающегося и педагога, самих обучающихся 
в совместной учебной деятельности. И все, 
что происходит в процессе обучения, — это 
продукт их совместных действий.

Своевременное выявление педагогом 
возникающих проблем в коммуникативной 
сфере у обучающихся позволяет ему эф-
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фективно выстраивать педагогическое вза-
имодействие и при необходимости проекти-

ровать индивидуальные образовательные 
маршруты обучающихся.
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Работа представляет собой результат изучения трудностей в обучении 
младших школьников в сфере социальной адаптации. Представле-
ны материалы эмпирического исследования, полученные на выборке 
(N=2030) обучающихся 9—11 лет из различных регионов Российской 
Федерации (Республика Татарстан (20,5%), Липецкая область (16,5%), 
Волгоградская область (20,0%), Чувашская республика (22,4%), Самар-
ская область (20,5%)). Использовались методика «Сильные стороны и 
трудности» Р.Н. Гудман (ССТ), позволяющая провести оценку поведе-
ния, эмоциональной сферы и взаимоотношений со сверстниками, ме-
тодика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн в модифи-
кации А.М. Прихожан и Шкала явной тревожности CMAS Дж. Тейлора в 
адаптации А.М. Прихожан. Полученные результаты дают возможность 
говорить о том, что для младших школьников наиболее характерными 
являются трудности установления сотрудничающих или дружеских от-
ношений со сверстниками, неприятие сверстниками, агрессивность по 
отношению к другим, раздражительность, трудность или нежелание 
следовать правилам поведения. У девочек младшего школьного воз-
раста на первый план выступают трудности эмоционального характера, 
то есть они в большей степени подвержены стрессу и его проявлениям, 
тревожности и страхам; при этом девочки более склонны к проявлениям 
добровольного поведения, призванного приносить пользу другому че-
ловеку и обществу в целом, приверженности общепринятым правилам, 
внимательности к другим.

Ключевые слова: трудности в обучении; социальная адаптация; млад-
шие школьники; тревожность; самооценка; проблемы в поведении.
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The work is the result of studying the difficulties in teaching younger school-
children in the field of social adaptation. The materials of an empirical study 
obtained on a sample (N=2030) of students aged 9—11 years in various re-
gions of the Russian Federation (Republic of Tatarstan (20,5%), Lipetsk Re-
gion (16,5%), Volgograd Region (20,0%), Chuvash Republic (22,4%), Samara 
Region (20,5%)) are presented. The method “Strengths and difficulties” by 
R.N. Goodman (SST) was used, which allows to assess behavior, emotional 
sphere and relationships with peers, the method of self-assessment and the 
level of claims by Dembo-Rubinstein modified by A.M. Prihozhan and the Scale 
of apparent anxiety CMAS by J. Taylor in the adaptation of A.M. Prihozhan. 
The results obtained make it possible to say that the difficulties of establish-
ing cooperative or friendly relations with peers, rejection by peers, aggressive-
ness towards others, irritability, difficulty or unwillingness to follow the rules 
of behavior are the most characteristic for younger schoolchildren. In girls of 
primary school age, emotional difficulties come to the fore, i.e. they are more 
susceptible to stress and its manifestations, anxiety and fears, while girls are 
more prone to manifestations of voluntary behavior designed to benefit another 
person and society as a whole, adherence to generally accepted rules, atten-
tiveness to others.
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Введение

В современном мире актуализируются 
проблемы социальной адаптации на всех воз-
растных этапах. Особенно актуальным это 
становится для младшего школьного возрас-
та в связи с дифференциацией и стратифи-
кацией социальной среды младшего школь-
ника. Сложность и неоднозначность социаль-
ной среды отмечают в своих исследованиях 
Ю.В. Громыко, А.А. Марголис, В.В. Рубцов: 
«...вызовы и риски современного социума … 
спровоцированы стремительным распадом 
существующих социальных институтов и сло-
жившихся общностей людей, интенсивным 
процессом функционирования и формирова-
ния новых типов общностей и видов деятель-
ностей. Необходимость жить в таком меня-
ющемся и неоднозначном социальном про-
странстве ставит индивида перед проблемой 
нахождения себя одновременно в различных 
видах деятельности и разных типах социаль-
ных общностей, т.е. перед задачей, не сто-
ящей перед ним столь явно на предыдущих 
этапах развития общества» [2, с. 58]. Однако 
факторы среды, влияющие на социальную 
адаптацию, не могут рассматриваться без 
учета личности обучающегося: «Каждый 
родившийся ребенок одарен природой и со-
циумом возможностью индивидуального раз-
вития в контексте развития человечества в 
целом. Каждый ребенок постепенно “учится” 
быть человеком, и это “научение” происходит 
в контексте культуры и образования. Л.С. Вы-
готский писал, что жизненный путь каждого 
человека — это всегда взаимодействие двух 
рядов развития: натурального (развитие ор-
ганизма) и социального (приобщение индиви-
да к культуре)» [3, с. 45]. Данные положения 
отражены в стандартах школьного образова-
ния: «В стандартах школьного образования 
обозначены качества личности школьников, 
которые должны быть сформированы в про-
цессе обучения: ответственное отношение к 
учению; готовность и способность к самораз-
витию, самообразованию; осознанное, ува-
жительное и доброжелательное отношение 
к другому человеку; освоение социальных 
норм и правил поведения; развитие мораль-
ного сознания; развитие коммуникативной 

компетентности и др. Развитие этих качеств 
определено как суть центральной линии 
развития школьника — освоение им пред-
метного мира и мира отношений с социаль-
ной действительностью, с окружающими его 
людьми, со своим собственным внутренним 
миром» [4, с. 52].

В современных исследованиях представ-
лены результаты анализа понятия адаптации: 
«…понятие адаптации можно трактовать не 
только как процесс приспособления к внеш-
ним изменениям с целью поддержания гоме-
остаза, но и как конечный результат развития 
особых умений и навыков, необходимых для 
нормального и благополучного существова-
ния и развития ребенка» [5, с. 59]. В работах 
Ф.Б. Березина «адаптационные процессы 
рассматриваются как сопоставление соци-
альной (образовательной) среды и личности 
обучающегося. Это позволяет последнему 
удовлетворять свои образовательные по-
требности и сопоставлять их с требованием 
среды» [5, с. 59]. Таким образом, и социаль-
ная среда, и личность обучающегося, форми-
рующаяся в этой социальной среде, влияют 
на успешность адаптации.

Трудности в социальной адаптации мо-
гут проявляются уже на начальном этапе 
обучения в школе. Как отмечено в методи-
ческих рекомендациях «Система функцио-
нирования психологических служб в обще-
образовательных организациях»: «В школе 
становятся очевидными: слабые звенья в 
структуре когнитивной и эмоциональной 
сферы; несформированность произвольных 
форм поведения — недостаточность саморе-
гуляции; незрелость мотивационных образо-
ваний; неспособность к усвоению групповых 
норм, школьная дезадаптация (внутренняя 
позиция школьника); снижение психоэмоци-
онального благополучия» [14, с. 54].

В соответствии с общей типологией труд-
ностей в обучении, разработанной в рамках 
проекта «Разработка и апробация целевой 
модели системы профилактики и коррек-
ции трудностей в обучении у обучающихся, 
имеющих соответствующие риски неблаго-
приятных социальных условий», в сфере 
социальной адаптации трудности обучения 



157

Egorenko T.A., Lobanova A.V., Radchikova N.P.
Diagnosis оf Learning Difficulties in the Field of Social Adaptation in Younger Schoolchildren

Psychological Science and Education. 2023. Vol. 28, no. 5

представлены определенными типами труд-
ностей: девиантное поведение, социальная 
дезадаптация, психоэмоциональное небла-
гополучие, что находит свое проявление на 
этапе начальной школы в трудностях адап-
тации к правилам школьной жизни, потреб-
ности в повышенном внимании к себе или 
недоверии, напряжении, изолированности, 
отвержении в классном коллективе, отсут-
ствии прочных дружеских связей с одно-
классниками, сквернословии, агрессивных 
действиях в отношении окружающих.

Современная психолого-педагогическая 
практика обладает массивом психодиаг-
ностических методик, направленных на 
выявление трудностей в разных аспектах 
социальной адаптации. В рамках проекта 
«Разработка и апробация целевой модели 
системы профилактики и коррекции труд-
ностей в обучении у обучающихся, имеющих 
соответствующие риски неблагоприятных 
социальных условий» в целях психолого-
педагогической диагностики трудностей 
в обучении у обучающихся 4 класса в раз-
личных сферах разработана специальная 
диагностическая программа. Разработанная 
программа диагностики позволит своевре-
менно выявлять возникающие проблемы в 
социальной адаптации у обучающихся, что, 
в свою очередь, позволит специалистам 
эффективно выстраивать психолого-педа-
гогическое взаимодействие [10]. В 2020 г. 
Московским государственным психолого-
педагогическим университетом совместно 
с Институтом образования Высшей школы 
экономики разработана модель системы 
профилактики и коррекции трудностей в об-
учении у обучающихся. Как указывают авто-
ры данной модели Е.И. Исаев, С.Г. Косарец-
кий и Я.П. Королева: «Ядро разработанной 
целевой модели составила модель индиви-
дуализации педагогической деятельности 
при работе с трудностями в обучении, пред-
полагающая использование трех постепенно 
углубляющихся этапов индивидуализации 
обучения, включающих ряд обязательных 
форм организации такой работы: индиви-
дуальное планирование в рамках основных 
занятий, дополнительные занятия в малых 

группах и индивидуальные занятия, психоло-
гическая коррекция выявленных психологи-
ческих дефицитов» [6, с. 22]. Таким образом, 
вопросы своевременного выявления труд-
ностей в обучении являются ключевыми для 
организации эффективной психолого-педа-
гогической профилактики.

В данной работе представлены резуль-
таты изучения трудностей в обучении в об-
ласти социальной адаптации у младших 
школьников в соответствии с проявлениями 
данных трудностей.

Процедура исследования

Цель. Выявить преобладающие трудно-
сти в обучении в области социальной адап-
тации у младших школьников.

Выборка. В исследовании приняли уча-
стие 2030 обучающихся (51% мужского по-
ла) в возрасте от 9 до 11 лет (средний воз-
раст=10,0±0,4 лет) из различных регионов 
Российской Федерации: Республика Татар-
стан (20,5%), Липецкая область (16,5%), Вол-
гоградская область (20,0%), Чувашская респу-
блика (22,4%), Самарская область (20,5%).

Методики. Для диагностики трудностей в 
обучении в области социальной адаптации ис-
пользовались три методики: методика «Силь-
ные стороны и трудности» Р.Н. Гудман (ССТ), 
позволяющая провести оценку поведения, 
эмоциональной сферы и взаимоотношений со 
сверстниками [16; 17; 18], методика самооцен-
ки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн в 
модификации А.М. Прихожан [8, с. 110] и Шка-
ла явной тревожности CMAS Дж. Тейлора в 
адаптации А.М. Прихожан [9, с. 233].

Исследование проводилось в компью-
терной форме в группах от 12 до 20 человек 
одновременно по всем методикам, которые 
предъявлялись последовательно. Время те-
стирования не превышало 40 минут. Роди-
тели давали информированное согласие на 
участие ребенка в исследовании. Сбор эмпи-
рических данных осуществлялся с сентября 
2022 года по апрель 2023 года.

Статистические методы. Для представле-
ния результатов использовалась описательная 
статистика, для сравнения групп мальчиков и 
девочек — критерий Стьюдента. Для оценки 
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величины эффекта рассчитывалось d Коэна. 
Для сравнения групп обучающихся разного по-
ла с разным уровнем общего числа проблем 
(нормативным, пограничным и отклоняющим-
ся) по субшкалам (факторам) Шкалы явной 
тревожности CMAS Дж. Тейлора в адаптации 
А.М. Прихожан был использован трехфактор-
ный дисперсионный анализ с апостериорным 
критерием Дункана, а по субшкалам методики 
самооценки и уровня притязаний Дембо-Ру-
бинштейн в модификации А.М. Прихожан — 
четырехфакторный дисперсионный анализ с 
апостериорным критерием Дункана.

Результаты

Описательная статистика по шкалам 
методики «Сильные стороны и трудности» 
Р.Н. Гудман и методики самооценки и уров-

ня притязаний Дембо-Рубинштейн всей вы-
борки и отдельно для мальчиков и девочек 
приведена в табл. 1. Результаты по шкалам 
методики «Сильные стороны и трудности» 
Р.Н. Гудман показывают, что в среднем об-
учающиеся 9—11 лет набирают нормативное 
число баллов по шкалам просоциального 
поведения и гиперактивности, а значения по 
шкалам эмоциональных симптомов, проблем 
с поведением и проблем со сверстниками не-
много превышают нормы. В результате шка-
ла общего числа проблем имеет значения, 
находящиеся гораздо ближе к пограничным 
(15 баллов), чем к норме (до 14 баллов), при-
чем это наблюдается и у мальчиков, и у де-
вочек. При этом у девочек более выражены 
эмоциональные проблемы, а у мальчиков — 
проблемы со сверстниками.

Таблица 1
Описательные статистики (среднее ± стандартное отклонение) по методике 

измерения социальной адаптации «Сильные стороны и трудности» Р.Н. Гудман 
и методике самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн

Шкала методики
Вся выборка

N=2030
Девочки

N=994
Мальчики

N=1036
Норма

«Сильные стороны и трудности» Р.Н. Гудман

Просоциальное поведение* (d=0,16) 7.8 ± 2.0 7.9 ± 2.0 7.6 ± 2.0 6—10

Шкала гиперактивности 3.2 ± 2.3 3.2 ± 2.2 3.3 ± 2.3 0—5

Шкала эмоциональных симптомов* (d=0,29) 3.2 ± 2.6 3.6 ± 2.6 2.9 ± 2.5 0—3

Шкала проблем с поведением* (d=0,15) 2.7 ± 1.9 2.6 ± 1.8 2.8 ± 1.9 0—2

Шкала проблем со сверстниками* (d=0,22) 3.3 ± 2.0 3.0 ± 2.0 3.5 ± 2.1 0—3

Шкала общего числа проблем 12.4 ± 6.4 12.4 ± 6.5 12.4 ± 6.4 0—14

Методика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн: самооценка

Здоровье 7.5 ± 2.0 7.5 ± 2.0 7.5 ± 2.0 4.5—7.4

Ум 7.3 ± 2.0 7.3 ± 2.0 7.3 ± 2.0

Характер* (d=0,10) 7.3 ± 2.1 7.4 ± 2.1 7.2 ± 2.1

Авторитет 7.1 ± 2.2 7.1 ± 2.2 7.0 ± 2.3

Умение* (d=0,26) 7.3 ± 2.2 7.6 ± 2.2 7.0 ± 2.3

Внешность* (d=0,13) 7.6 ± 2.3 7.7 ± 2.2 7.4 ± 2.3

Уверенность 7.3 ± 2.3 7.2 ± 2.3 7.4 ± 2.2

Средний уровень самооценки* (d=0,09) 7.3 ± 1.5 7.4 ± 1.5 7.3 ± 1.5

Методика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн: уровень притязаний

Здоровье* (d=0,10) 8.3 ± 2.1 8.4 ± 2.1 8.2 ± 2.2 6.0—8.9

Ум 8.3 ± 2.1 8.4 ± 2.1 8.2 ± 2.2

Характер* (d=0,17) 8.0 ± 2.2 8.2 ± 2.1 7.9 ± 2.2

Авторитет* (d=0,14) 8.1 ± 2.2 8.3 ± 2.1 8.0 ± 2.2
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Результаты измерения самооценки и 
уровня притязания показывают, что они 
практически по всем показателям находятся 
в диапазоне нормы, но имеют тенденции к 
высокому уровню шкалы (табл. 1). Различия 
между мальчиками и девочками невелики, 
так как величина эффекта ни в одном случае 
не доходит до средней (d<0,3). В младшем 
школьном возрасте постепенно меняется 
ведущая деятельность, погружение в новую 
социальную ситуацию развития требует от 
младшего школьника активных действий. 

Многочисленные активности постоянно 
ставят младшего школьника «в ситуации, в 
которых он как-то должен относить к себе 
свои умения, оценить свою деятельность, 
продумать как поступить в дальнейшем» [12, 
с. 166], что, в свою очередь, способствует 
формированию самооценки.

Описательная статистика по шкалам ме-
тодики «Шкала явной тревожности CMAS» в 
адаптации А.М. Прихожан всей выборки от-
дельно для мальчиков и девочек и по возрас-
там 9 лет и 10—11 лет приведена в табл. 2.

Шкала методики
Вся выборка

N=2030
Девочки

N=994
Мальчики

N=1036
Норма

Умение* (d=0,21) 8.3 ± 2.1 8.5 ± 2.0 8.0 ± 2.2

Внешность* (d=0,24) 8.5 ± 2.1 8.7 ± 1.9 8.2 ± 2.1

Уверенность* (d=0,10) 8.4 ± 2.1 8.5 ± 2.1 8.3 ± 2.2

Средний уровень притязаний* (d=0,19) 8.3 ± 1.7 8.4 ± 1.6 8.1 ± 1.7
Примечание: * — статистически значимые различия на уровне p<0,05 по t-критерию Стьюдента, в скобках 
приведена величина d Коэна.

Таблица 2
Описательные статистики (среднее ± стандартное отклонение) по методике 

измерения социальной адаптации «Шкала явной тревожности CMAS», 
адаптация А.М. Прихожан

Шкала явной тревожности CMAS

Шкала методики
Результаты измерений Норма

Вся выборка
N=206

Девочки
N=107

Мальчики
N=99

Девоч-
ки

Маль-
чики

9 лет

Межличностное напряжение* (d=0,41) 5.2 ± 2.5 5.7 ± 2.6 4.7 ± 2.2 - -

Мотивация достижения, самооценка 4.7 ± 2.5 5.0 ± 2.5 4.5 ± 2.6 - -

Вегетативные реакции* (d=0,32) 2.7 ± 2.3 3.0 ± 2.4 2.3 ± 2.3 - -

Страхи, общее беспокойство* (d=0,30) 5.4 ± 2.4 5.8 ± 2.3 5.1 ± 2.4 - -

Тревожность* (d=0,38) 18.1 ± 8.0 19.5 ± 8.1 16.6 ± 7.6 4—19 5—17

10—11 лет

Шкала методики
Результаты измерений Норма

Вся выборка
N=1824

Девочки
N=887

Мальчики
N=937

Девоч-
ки

Маль-
чики

Межличностное напряжение* (d=0,27) 5.3 ± 2.9 5.7 ± 3.0 4.9 ± 2.8 - -

Мотивация достижения, самооценка* (d=0,19) 4.9 ± 2.7 5.2 ± 2.7 4.6 ± 2.6 - -

Вегетативные реакции* (d=0,11) 3.0 ± 2.3 3.1 ± 2.3 2.9 ± 2.3 - -

Страхи, общее беспокойство* (d=0,35) 5.3 ± 2.6 5.7 ± 2.6 4.8 ± 2.5 - -

Тревожность* (d=0,28) 18.4 ± 9.0 19.7 ± 9.0 17.2 ± 8.8 8—21 7—20
Примечание: * — статистически значимые различия на уровне p<0,05 по t-критерию Стьюдента, в скобках 
приведена величина d Коэна.
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Анализ результатов показал, что у дево-
чек 9 лет значения тревожности несколько 
выше нормативных, у мальчиков 9 лет — в 
пределах нормы. Таким образом, девочки 
оказываются более тревожными (размер 
эффекта средний), и в основном это проис-
ходит за счет более высокого межличност-
ного напряжения (табл. 2, d=0,41). К 11 го-
дам показатели тревожности и у девочек, 
и у мальчиков выравниваются и находятся 
в пределах нормативных значений, но при 
этом показатели тревожности у девочек вы-
ше и в среднем превышают показатели тре-
вожности мальчиков на 2,5 балла (размер 
эффекта — средний).

Результаты сравнения показателей тре-
вожности по шкалам у девочек и мальчиков 
показывают, что различия наблюдаются по 
всем шкалам методики, но для шкал «Моти-
вация достижения, самооценка» и «Вегета-
тивные реакции» эти различия минимальны: 
статистические эффекты либо незначимы, 
либо малы.

Более подробная статистика по количе-
ству человек и процентному соотношению 
обучающихся на разных уровнях выраженно-
сти проблем различных сторон жизни ребен-
ка приведена в табл. 3 (методика измерения 
социальной адаптации «Сильные стороны и 
трудности» Р.Н. Гудман). Результаты показы-
вают, что наибольшее количество проблем в 
этом возрасте наблюдается в отношениях 
со сверстниками (почти половина детей — 
42,9% — имеют их) и с поведением (эти про-
блемы имеют около трети детей — 30,7%).

Для того, чтобы проверить, как сказыва-
ются проблемы в поведении на остальных 
показателях социальной адаптации, бы-
ло проведено сравнение трех групп детей 
(с нормальными, пограничными и отклоняю-
щимися значениями по шкале общего числа 
проблем) по самооценке и притязаниям.

Результаты четырехфакторного дис-
персионного анализа показали, что 
взаимодействие третьего порядка Пол
*Группа*Самооценка*Притязания стати-
стически не значимо (F(12, 12144)=1,2; 
p=0,27), а взаимодействие второго порядка 
Группа*Самооценка*Притязания значимо 
(F(12, 12144)=2,6; p=0,0016). Это значит, что 
зависимость соотношения самооценки и 
уровня притязаний зависит от числа проблем 
в поведении, и эта зависимость одинакова и 
для мальчиков, и для девочек. Средние зна-
чения самооценок и уровней притязания для 
трех групп обучающихся представлены на 
рис. 1. У детей с минимальным количеством 
проблем несколько завышенная самооценка 
(7,5—8,0 баллов) и оптимальный уровень 
притязаний (8—9 баллов, что является важ-
ным фактором личностного развития. Рас-
хождения между самооценкой и притязани-
ями редко превышают 1 балл, что говорит о 
том, что эти дети ставят перед собой такие 
цели, которые могут достичь. Их притязания 
основываются на самооценке и служат сти-
мулом личностного развития. Следует также 
отметить, что дифференцированность и по 
самооценке, и по уровню притязаний в этой 
группе наименьшая.

Таблица 3
Уровни выраженности шкал методики «Сильные стороны и трудности» Р.Н. Гудман: 

число человек/проценты

Шкала
Значения шкалы

Нормальные Пограничные Отклоняющиеся

Просоциальная шкала* 1723 / 84,9% 145 / 7,1% 162 / 8,0%

Шкала гиперактивности 1706 / 84,0% 160 / 7,9% 164 / 8,1%

Шкала эмоциональных симптомов* 1633 / 80,4% 153 / 7,5% 244 / 12,0%

Шкала проблем с поведением* 1406 / 69,3% 267 / 13,2% 357 / 17,6%

Шкала проблем со сверстниками* 1160 / 57,1% 565 / 27,8% 305 / 15,0%

Шкала общего числа проблем 1379 / 67,9% 335 / 16,5% 316 / 15,6%
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Дети с пограничными значениями общего 
числа проблем имеют гораздо более низкий 
уровень самооценки (средний) и уровень при-
тязаний (средний). При этом увеличивается 
разрыв между самооценкой и уровнем при-
тязания, а дифференцированность по при-
тязаниям достигает максимального значения. 
Расхождение между уровнем самооценки и 
уровнем притязаний свидетельствует о том, 
что притязания не только не способствуют 
личностному развитию, но и могут его су-
щественно замедлить. Еще больше разрыв 
между самооценкой и притязаниями у детей 
с отклоняющимися значениями общего числа 
проблем, что указывает на намечающийся 
конфликт между тем, к чему ребенок стре-
мится, и тем, что он считает возможным. У 
детей из третьей группы самая высокая диф-

ференцированность по самооценке. Низкую 
сильно дифференцированную самооценку, 
как правило, имеют школьники, переживаю-
щие сильную неуверенность в себе и испыты-
вающие сильное желание разобраться в се-
бе, в своих возможностях. Данная ситуация, 
на наш взгляд, свидетельствует о формиро-
вании самооценки, о ее перестройке.

Аналогичный анализ был выполнен и 
для методики «Шкала явной тревожности» 
(CMAS). Трехфакторный дисперсионный 
анализ показал, что взаимодействие второго 
порядка Пол*Группа*Факторы тревожности 
статистически не значимо (F(6, 6072)=0,3; 
p=0,96), а взаимодействие второго порядка 
Группа*Факторы тревожности значимо (F(6, 
6072)=14,5; p<0,00001). Это значит, что соот-
ношение факторов Шкалы явной тревожно-

Рис. 1. Соотношение самооценки и уровня притязания (средние значения и 95% доверительный 
интервал) для обучающихся трех групп с разными значениями шкалы общего числа проблем по ССТ: 

нормативным, пограничным и отклоняющимся
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сти зависит от числа проблем в поведении, и 
эта зависимость одинакова и для мальчиков, 
и для девочек. Средние значения по всем 
факторам для трех групп обучающихся пред-
ставлены на рис. 2.

Результаты говорят о том, что самые 
низкие значения явной тревожности наблю-
даются у детей из группы с нормативным 
числом проблем. Группы с пограничным и от-
клоняющимся числом проблем отличаются 
от нее по всем шкалам, а их, в свою очередь, 
отличают значения по шкалам межличност-
ного напряжения и вегетативных реакций. 
При этом статистически значимых различий 
по мотивации достижений и общему беспо-
койству нет (по апостериорному критерию 
Дункана р=0,12 и р=0,48 соответственно).

Обсуждение

В результате качественного и количе-
ственного анализа полученных эмпириче-
ских данных определены преобладающие 
трудности в обучении в области социальной 
адаптации у младших школьников.

Оказалось, что для младших школьников 
наиболее характерными являются трудности 
установления сотрудничающих или друже-
ских отношений со сверстниками, неприятие 
сверстниками, агрессивность по отношению 
к другим, раздражительность, трудность или 
нежелание следовать правилам поведения. 
У девочек младшего школьного возраста на 
первый план выступают трудности эмоцио-
нального характера, т.е. они в большей сте-

Рис. 2. Факторы тревожности (средние значения и 95% доверительный интервал) по Шкале явной 
тревожности для обучающихся трех групп с разными значениями шкалы общего числа проблем по ССТ: 

нормативным, пограничным и отклоняющимся
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пени подвержены стрессу и его проявлениям, 
тревожности и страхам, при этом девочки 
более склонны к проявлениям добровольно-
го поведения, призванного приносить пользу 
другому человеку и обществу в целом, при-
верженности общепринятым правилам, вни-
мательности к другим. У мальчиков младшего 
школьного возраста на первый план выступа-
ют трудности установления сотрудничающих 
или дружеских отношений со сверстниками, 
неприятие сверстниками. Данные результаты 
согласуются с исследованием Е.В. Славут-
ской, по мнению которой трудности в обуче-
нии включают в себя «социальную инфан-
тильность и эмоциональную незрелость…», 
а у мальчиков «низкую доминантность и 
открытость межличностным контактам» [15, 
с. 5]. Просоциальное поведение больше вы-
ражено у девочек, что, на наш взгляд, объяс-
няется тем, что «женщины лучше выражают 
эмоции и более восприимчивы к чувствам 
окружающих (эмпатичны), чем мужчины» [7, 
с. 70], хотя этот эффект не является ярко вы-
раженным (d Коэна<0,2). Данные результаты 
согласуются с результатами исследования 
В.Н. Бурковой, М.Л. Бутовской, Д.А. Дроно-
вой и Ю.И. Адам, показавшими, что «девочки 
отличаются более выраженной просоциаль-
ностью в принятии решений по отношению к 
незнакомым сверстникам» [1, с. 61—62].

И для девочек, и для мальчиков младшего 
школьного возраста характерно оптимальное 
представление о своих возможностях, убеж-
дениях о себе, о ценностном отношении к 
себе, при этом наблюдается тенденция к не-
умению ставить перед собой цели, неумению 
правильно оценить результаты своей дея-
тельности, сравнивать себя с другими. Для 
девочек младшего школьного возраста в 
большей степени характерно межличностное 
напряжение, общее беспокойство и тревож-
ность, связанная с достижением успеха. Про-
блемы в поведении зависят от соотношения 
самооценки и уровня притязаний: наимень-
шее количество проблем в поведении демон-
стрируют дети с несколько завышенной само-
оценкой и оптимальным уровнем притязаний, 
а также с минимальным разрывом между 
ними. Увеличение разрыва между самооцен-

кой и уровнем притязаний способствует воз-
никновению проблем в поведении младших 
школьников: конфликт между тем, к чему 
ребенок стремится, и тем, что он считает воз-
можным, способствует возникновению про-
блем в поведении. Полученные результаты 
согласуются с результатами, представленны-
ми в современных исследованиях, например, 
Л.В. Семина в своем исследовании «Особен-
ности уровня притязаний младших школь-
ников в учебной деятельности» отмечает 
нормативность, но при этом неустойчивость 
уровня притязаний младших школьников. 
Также автор определяет, что у обучающихся 
4-х классов уровень притязаний выше, чем у 
обучающихся 1-х классов, и что «формирова-
ние уровня притязаний школьника на уроке 
определяет … противоборство личностных и 
социальных детерминант (прежде всего, цен-
ностных ориентаций класса и референтных 
групп)» [13, с. 19].

Для всей группы обучающихся наблю-
дается нормализация показателей тревож-
ности к 11 годам, но при этом показатели 
тревожности у девочек выше и в среднем 
превышают показатели тревожности маль-
чиков на 2,5 балла. Выявленные результаты 
согласуются с результатами исследования 
В.М. Рудомазиной: «К 11 годам показатели 
тревожности снижаются, а высокий уровень 
тревожности у детей данного возраста не 
встречается» [11, с. 80]. Также в исследо-
ваниях А.М. Прихожан отмечено, что на 
протяжении 8—10 лет показатели тревож-
ности стабильны, а к 11 годам показатели 
тревожности увеличиваются [9]. Показатели 
тревожности несколько выше нормативных у 
девочек 9 лет и в пределах нормы у маль-
чиков 9 лет, что согласуется с результатами 
исследований А.М. Прихожан, которая отме-
чает более высокие показатели тревожности 
у девочек [9], что, на наш взгляд, нашло от-
ражение в нормативных значениях мето-
дики А.М. Прихожан. При этом полученные 
результаты не согласуются с результатами 
исследований В.М. Рудомазиной, отмечаю-
щей повышенные значения тревожности у 
девочек в первом и четвертом классах, а у 
мальчиков — во втором и третьем [11, с. 83].
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Заключение

Данное исследование представляет со-
бой результат экспериментальной апроба-
ции одного из психодиагностических бло-
ков «Программы диагностики трудностей в 
обучении у обучающихся начальной школы 
в коммуникативной сфере и социальной 
адаптации, в сфере общеучебных и универ-
сальных действий» и является попыткой до-
полнить современные эмпирические данные 
на основе типологии трудностей в обучении 
у обучающихся, имеющих соответствующие 
риски неблагоприятных социальных усло-
вий, разработанной в рамках единого подхо-
да к образовательному процессу как целост-
ности деятельностных, коммуникативных, 
интерактивных (взаимодействия) процессов.

Результаты исследования показали, что 
в сфере социальной адаптации основными 
трудностями являются трудности установле-
ния сотрудничающих или дружеских отноше-
ний со сверстниками, неприятие сверстника-
ми, агрессивность по отношению к другим, 
раздражительность, трудность или нежела-
ние следовать правилам поведения, труд-
ности эмоционального характера, трудности 
ставить перед собой цели, неумение пра-
вильно оценить результаты своей деятель-
ности, сравнивать себя с другими. При этом 
у девочек более выражены эмоциональные 
проблемы, а у мальчиков — проблемы со 
сверстниками и в поведении.

Также определено, что конфликт между 
тем, к чему ребенок стремится, и тем, что он 
считает возможным, уровень тревожности 
способствуют возникновению проблем в от-
ношениях со сверстниками и поведении.

Ограничения и перспективы 
исследования

В ходе реализации данного исследования 
определены некоторые трудности и ограни-
чения. На наш взгляд, одним из основных 
ограничений является недостаточное количе-
ство стандартизированных, валидных, адап-
тированных психодиагностических методик 
конкретных проявлений трудностей в выде-
ленной сфере с возможностью их примене-
ния в компьютерном варианте с младшими 
школьниками. Проявления трудностей в об-
учении в сфере социальной адаптации гораз-
до разнообразнее, чем те, что представлены 
в данном исследовании, и могут касаться не 
только индивидуальных особенностей, но и, 
например, семейной ситуации, образователь-
ного контекста и т.д. Данная полиморфность 
усложняет процесс исследования и требует 
учета максимального количества проявлений 
трудностей в обучении в сфере социальной 
адаптации при анализе результатов.

Указанные ограничения возможно рас-
сматривать и как направления или «точки 
роста» последующих исследований, реали-
зуемых в данной области.
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Одной из ключевых проблем современной психологии является соот-
ношение детерминированности и индетерминированности в понимании 
поведения человека. Автономия как самоопределяемое поведение, как 
самостоятельный выбор человеком способа поведения представляет 
собой один из самых значимых и востребованных конструктов при из-
учении личностного функционирования. В теории самодетерминации 
(SDT) Э. Деси и Р. Райана потребность в автономии выступает одной из 
базовых врожденных потребностей личности, что подтверждает необхо-
димость для человека ощущать себя деятелем, инициатором, причиной 
собственной жизни и действовать в гармонии со своим интегрированным 
Я. В статье представлена процедура адаптации русскоязычной версии 
методики «Index of Autonomous Functioning» — IAF («Индекс автономно-
го функционирования» — ИАФ), разработанной в рамках макротеории 
самодетерминации Э. Деси и Р. Райана. Методика направлена на оценку 
потребности в автономии и включает характеристики авторства человека 
в собственной жизни, интерес к самому себе и степень восприимчивости 
к внешнему контролю. Описаны психометрические показатели русскоя-
зычной версии методики, результаты проверки ее надежности и согласо-
ванности (α Кронбаха — 0,774), структурной и конструктной валидности, 
диагностической чувствительности, полученные на выборке студентов 
вузов Санкт-Петербурга (N=689). Подтверждена оригинальная трехфак-
торная структура опросника, включающая в себя три шкалы: авторство/
самоконгруэнтность, восприимчивость к контролю и заинтересованность. 
На основании корреляционного анализа была подтверждена конструктная 
валидность адаптируемой методики, рассмотрены связи шкал с другими 
методиками, имеющими отношение к разным аспектам автономного пове-
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дения личности: «Субъективное качество выбора», «Шкала экзистенции», 
«Базисные убеждения» и «Опросник самоотношения». Проверка диагно-
стической чувствительности русскоязычной версии опросника показала 
положительный результат, выявив значимые различия между тремя кла-
стерами: респондентов с высоким, средним и низким индексом автоном-
ного функционирования, а также значимые различия по полу и уровню об-
разования. Выявлена положительная корреляция общего показателя ИАФ 
и субшкалы заинтересованности с возрастом респондентов (в рамках дан-
ной выборки). Согласно полученным результатам, русскоязычная версия 
методики «Индекс автономного функционирования» обладает хорошими 
психометрическими характеристиками и может быть использована как 
качественный исследовательский инструмент.

Ключевые слова: индекс автономного функционирования; самодетер-
минация; автономия; адаптация методик; валидность.
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One of the key issues in contemporary psychology is a correlation between de-
terminism and indeterminism in understanding human behaviour. Autonomy as 
self-determined behaviour, as an individual’s autonomous choice of behaviour, 
is one of the most significant and sought-after constructs in the study of per-
sonality functioning. In E. Deci and R. Ryan’s self-determination theory (SDT), 
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Введение

Понятие автономии (греч. autos — сам и 
nomos — закон) имеет глубокие философ-
ские корни и понимается как присутствие 
у объекта или явления имманентных соб-
ственных закономерностей существования 
и развития. Если говорить об этическом 
самоопределении человека на основе соб-
ственных разума и сил в соответствии со 
своей природой, то, по И. Канту, «только 
такое самоопределение сообразуется с до-
стоинством морально зрелой личности» [1]. 
Не случайно обращение к феномену автоно-
мии привлекает внимание не только совре-
менных философов, но и психологов, и ста-

новится актуальной проблемой, требующей 
поиска новых подходов и решений.

Автономия, инициативность, независи-
мость, включенность в жизнь, ответствен-
ность, способность принимать решения и 
делать выбор являются необходимыми каче-
ствами, усиление значимости которых обу-
словлено глобальными социальными транс-
формациями, расширением возможностей 
и жизненных альтернатив, необходимостью 
самоопределения и самовыражения. Каждая 
из перечисленных характеристик тесно свя-
зана с осознанным отношением к жизни, с 
процессами внутреннего интенционального 
движения: пониманием себя, реализацией 

the need for autonomy is one of the basic innate needs of the personality, and 
this confirms the need for a person to feel as an actor, an initiator, the cause 
of one’s own life and to act in harmony with one’s integrated Self. The article 
presents the procedure of adaptation of the Russian-language version of the 
“Index of Autonomous Functioning” (IAF) developed within the macro-theory 
of self-determination by E. Deci and R. Ryan. The methodology assesses the 
need for autonomy, including such characteristics as authorship in life, self-
interest and susceptibility to external control. In the article we studied the re-
sults of reliability and accuracy assessment (Cronbach’s coefficient — 0,774) 
on a sample of 689 university students in Saint Petersburg. The structure of 
the questionnaire had three scales: authorship, susceptibility to control, and 
interest. Correlation analysis confirmed the correlation of the scales with other 
methods of measuring autonomous behavior, such as “Subjective Quality of 
Choice”, “The Existence Scale”, “World Assumptions Scale” and ”Stolin Self-
Relationship Questionnaire”. Testing of diagnostic sensitivity of the Russian 
version of the questionnaire showed positive results, revealing significant level 
differences between three clusters: respondents with high, medium and low 
autonomous functioning index, as well as significant differences in gender and 
level of education of the respondents. A positive correlation was found between 
the overall IAF score, the interest-taking subscale, and the age of respondents 
(within Russian sample). According to the results, the Russian-language ver-
sion of the “Index of Autonomous Functioning” has good psychometric charac-
teristics and can be used as a qualitative research tool.

Keywords: index of autonomous functioning; self-determination; autonomy; 
adaptation of the scales; validity.
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себя, изменением себя, то есть самодетер-
минацией личности. В то же время среди 
исследователей нет единого мнения относи-
тельно определения автономии.

Автономию предлагают рассматривать 
как синоним свободы, как отдельную инди-
видуальную диспозицию личности, как само-
регулирование и даже как характеристику 
отношений с другими людьми [35]. Свободу 
как переживание самодетерминации рас-
сматривает У. Тейджсон, связывая ее с раз-
витостью самоосознавания (self-awareness) 
[30]. Согласно Дж. Ричлаку, самодетермина-
ция есть способность субъекта детермини-
ровать собственную активность, основыва-
ясь на своих желаниях и вытекающих из них 
осмысленных целях [6].

Обладание автономией признается 
главной характеристикой субъекта в теории 
Р. Харре [19]. Полноправный субъект (agent) 
проявляет себя в способности к выбору руко-
водящих принципов поведения, способности 
переключаться между разными детерми-
нантами, а также способности к самоинтер-
ценции (контролю над воздействиями из 
внешней среды; изменением своего образа 
жизни) [6]. А. Бандура относит к одному из 
основных проявлений субъектной детер-
минации способность действовать вопреки 
влиянию внешних факторов, а в ситуациях 
давления и принуждения оказывать им со-
противление [12].

Самой известной и распространенной 
на данный момент теорией, в которой по-
нятие автономии разрабатывается с точки 
зрения особой базовой потребности лич-
ности, является теория самодетерминации 
Э. Деси и Р. Райана [26]. Согласно данной 
теории, автономия рассматривается как са-
моопределяемое поведение, соответствую-
щее ценностям, потребностям и интересам 
человека [17; 33]. Выбор способа поведения 
осуществляется человеком самостоятельно 
на основе внутриличностных детерминант. 
По мнению Э. Деси и Р. Райана, быть авто-
номным — значит быть самоинициируемым 
и саморегулируемым, жить в соответствии 
со своим Я. Автономная личность проявляет 
гибкость в регулировании своих взаимодей-

ствий со средой, ощущает себя свободной, 
спонтанной и креативной. Степень, в кото-
рой поведение является автономным, воле-
вым и регулируется самим человеком, а не 
внешними обстоятельствами, может быть 
предопределена разнообразием позитивно 
переживаемых событий и поведенческими 
реакциями [24]. Высокий уровень автономии 
сопряжен с множеством положительных с 
точки зрения психологического благополу-
чия личности факторов: от повышения про-
изводительности деятельности до более вы-
соких оценок собственного благосостояния и 
отношений с людьми [24; 31].

В отечественной психологии проблеме 
автономии личности также уделяется боль-
шое внимание. По мнению Д.А. Леонтьева 
и др., автономной личности свойственны 
свобода — высшая форма активности, вы-
ражающаяся в способности инициировать, 
прекратить или изменить направление де-
ятельности в любой ее точке, и ответствен-
ность — высшая форма саморегуляции, вы-
ражающаяся в осознании и использовании 
себя как причины изменений в себе и внеш-
нем мире [4].

Как указывают О.Е. Дергачева, 
Л.Я. Дорфман, Д.А. Леонтьев (2008), для 
измерения уровня самодетерминации и ав-
тономности человека существует целый ряд 
англоязычных методик: «Шкала автономии» 
Уортингтона, «Список прилагательных» Гох 
и Хельбурн, «Форма исследования лично-
сти» Джексона, Личностный опросник Хога-
на, Опросник межличностной зависимости, 
«Шкала социотропии-автономии» Бека, 
однако они малоизвестны и редко использу-
ются в российских исследованиях [3]. Другие 
методики, например, Опросник каузальных 
ориентаций и русскоязычная версия опрос-
ника «Вера в свободу/Детерминизм» (FAD-
Plus) лишь опосредовано связаны с оценкой 
уровня автономности личности [3; 8].

Между тем в рамках эмпирической про-
верки теории самодетерминации была раз-
работана методика, прямо направленная 
на измерение автономного функциониро-
вания — «Index of Autonomous Functioning» 
(Индекс автономного функционирования) 
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[33]. Авторы предложили диспозиционную 
шкалу автономии, отражающую ее основные 
компоненты: авторство/самоконгруэнтность, 
заинтересованность и неподверженность 
контролю. Как указывают разработчики ме-
тодики, до появления ИАФ не проводилось 
систематической оценки всех трех компонен-
тов, хотя отдельные их составляющие могли 
изучаться в составе методик, разработанных 
в предыдущие годы [3; 14; 27].

Первый компонент автономии в струк-
туре методики ИАФ — авторство или са-
моконгруэнтность. Автономный человек 
воспринимает свое поведение как самосо-
гласованное и целостное, он заинтересован 
в самоисследовании и может использовать 
осознание своих ценностей, чувств и потреб-
ностей, чтобы действовать конгруэнтно [14; 
15; 23]. Следует отметить, что такое понима-
ние самоконгруэнтности схоже с концепцией 
аутентичности, описанной в экзистенциаль-
ной литературе [33; 34].

Второй компонент автономии — заинте-
ресованность, то есть готовность человека 
открыто размышлять о внутренних и внешних 
событиях, мотивированное внимание и вос-
приимчивость как к положительному опыту, 
так и к негативному [32]. Заинтересованность 
способствует осознанию и постоянному по-
ниманию себя и своего опыта, что, в свою 
очередь, важно для высокого уровня само-
управления, связанного с автономией [20; 25].

Третий компонент автономии — это от-
сутствие внешнего и внутреннего давления 
на поведение, или низкая восприимчивость 
к контролю [16]. Люди с диспозиционно 
низкой автономией показывают меньшую 
степень личного выбора и инициативы и рас-
сматривают поведение как реакцию на дав-
ление со стороны ожиданий других или на 
интроецированное давление и навязанное 
самим себе долженствование [33].

Данная методика и ее модификации 
активно используются в зарубежных иссле-
дованиях, а также вошли в методический 
инструментарий в ряде российских работ 
[10; 22; 28; 29]. Полученные в них данные 
свидетельствуют о практической примени-
мости методики ИАФ и высокой значимости 

результатов, подтверждаемой публикациями 
на иностранных языках (датский, француз-
ский, немецкий и др.) [13; 18]. Однако пси-
хометрическая проверка и апробация мето-
дики в русскоязычных исследованиях ранее 
не проводились. Цель данной статьи — пред-
ставить русскоязычный адаптированный 
вариант методики «Index of Autonomous 
Functioning».

Процедура и методы адаптации 
и валидизации опросника

На первом этапе адаптации исходный 
вариант текста методики был подвергнут 
прямому и обратному переводу с соблюде-
нием следующих правил и последователь-
ности действий:

1) Подготовка первичного перевода с язы-
ка оригинала (английского) на другой язык 
(русский) специалистами, имеющими психо-
логическое и педагогическое образование.

2) Экспертная содержательная оценка 
перевода с целью проверки адаптации лек-
сики и грамматики на русскоязычной выбор-
ке с учетом ее культурных и лингвистических 
особенностей.

3) Проверка эквивалентности перево-
да оригиналу, т.е. соотнесение полученного 
перевода опросника с оригиналом путем 
обратного перевода с русского языка на ан-
глийский.

Первый этап психометрической проверки 
русскоязычного варианта суждений опрос-
ника был проведен на выборке студентов 
медицинского факультета СПбГУ (N=101) — 
29 юношей, 62 девушки, возраст — от 17 до 
19 лет. Целью проверки стало подтверждение 
качества перевода и возможности его ис-
пользования для основного этапа адаптации.

В основном этапе адаптации опросника 
приняли участие студенты нескольких петер-
бургских вузов и среднеобразовательных 
учебных заведений (N=588). Доля мужчин 
составила 45% (n=263), доля женщин — 
55% (n=325), средний возраст — 20,5±2,39, 
Мо=21. Выборка студентов является разно-
родной по уровню образования и включает: 
обучающихся колледжей (0,7%), имеющих 
оконченное среднее профессиональное 
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образование (3,6%), обучающихся по про-
граммам высшего образования (56,1%), 
имеющих оконченное высшее образование 
по программам бакалавриата или специали-
тета (28,2%), обучающихся в магистратуре 
(9,7%), имеющих оконченное высшее обра-
зование по магистерской программе (1,2%), 
обучающихся в аспирантуре (0,5%).

Для проверки конструктной валидности 
русскоязычной версии опросника был ис-
пользован комплекс методик, с помощью ко-
торых измеряются характеристики, имеющие 
непосредственное отношение к конструкту 
автономии и автономного поведения:

1. Методика «Субъективное качество 
выбора» Д.А. Леонтьева и соавторов (2007) 
использовалась для изучения индивидуаль-
ных стратегий совершения выбора и особен-
ностей отношения личности к собственному 
выбору [7].

2. Методика «Шкала экзистенции» А. Лэн-
гле и К. Орглер в адаптации С.В. Кривцовой 
и соавторов (2009) направлена на измерение 
субъективного ощущения экзистенциальной 
исполненности, которому соответствуют ос-
мысленность жизни, аутентичность и конгру-
энтность личности, ее самотождественность 
в различных жизненных ситуациях, решени-
ях и поступках [5].

3. Опросник самоотношения В.В. Столи-
на и С.Р. Пантилеева (1988) был включен 
для оценки структуры самоотношения лич-
ности [11] и ее влияния на автономность.

4. Методика «Базисные убеждения» 
(World Assumptions Scale, WAS) Р. Янов-Буль-
мана в адаптации М.А. Падуна и А.В. Котель-
никовой (2007) использовалась для изучения 
интегральных, имплицитных и устойчивых 
представлений человека о самом себе и о 
мире, оказывающих влияние на когнитив-
ную, эмоциональную и поведенческую сфе-
ры личности [9], что может сказываться на 
автономном функционировании.

Поскольку полученные в ходе эмпири-
ческого исследования данные имели нор-
мальное распределение (значения эксцесса 
и асимметрии не превышают 1 по модулю), 
для проверки валидности методики ИАФ 
использовались параметрические методы 

математико-статистического анализа. Обра-
ботка данных производилась в программах 
IBM SPSS Statistics 28.0 и AMOS 28.0.

Результаты

Проверка согласованности пунктов 
русскоязычной версии опросника показала 
следующие результаты. Общая согласован-
ность пунктов опросника (коэффициент на-
дежности альфа Кронбаха) α=0,741. При 
этом наибольший показатель согласованно-
сти α=0,758 был получен для субшкалы «вос-
приимчивость к контролю», для субшкалы 
«авторство/самоконгруэнтность» он соста-
вил α=0,680, а для субшкалы «заинтересо-
ванность» — α=0,579.

Однако при пошаговом исключении суб-
шкал «восприимчивость к контролю» и «за-
интересованность» согласованность по суб-
шкале «авторство/самоконгруэнтность» воз-
растает до достаточно высоких значений — 
α=0,781. Общий показатель надежности и 
согласованности опросника при пошаговом 
исключении двух субшкал составил α=0,774. 
Можно сделать вывод, что характеристики 
отдельных пунктов неидеальны, однако ра-
бота по дальнейшей адаптации на данном 
этапе может быть продолжена.

В ходе проверки валидности адапти-
руемого опросника также был произведен 
расчет описательной статистики по суб-
шкалам и общему показателю «Индекса ав-
тономного функционирования» (табл. 1).

Для проверки структурной валидности 
русскоязычной версии опросника ИАФ был 
использован факторный анализ методом 
главных компонент с применением Вари-
макс вращения. Мера адекватности выбор-
ки Кайзера-Майера-Олкина (КМО) — 0,906, 
критерий Бартлетта — р=0,000. Результаты 
показали, что количество и структура полу-
ченных факторов полностью совпадают с 
оригинальной структурой, что свидетель-
ствует в пользу теоретической модели. До-
полнительная проверка факторной структу-
ры методом косоугольного (неортогонально-
го) вращения («Direct oblimin») подтвердила 
исходную трехфакторную структуру, а также 
отнесенность второго вопроса к третьему 
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фактору (r=0,322, по фактору «авторство» 
r=0,155). Полученные факторные нагрузки 
представлены в табл. 2.

Для проверки трехфакторной структуры 
опросника был использован конфирматор-
ный факторный анализ с помощью програм-

мы AMOS 28.0. Результаты показали, что 
все переменные соответствуют латентным 
факторам (рис. 1). Оценки по фактору «ав-
торство» варьировались от 0,77 до 0,85, по 
фактору «заинтересованность» — от 0,72 до 
0,80, по фактору «восприимчивость к кон-

Таблица 1
Описательная статистика по субшкалам «Индекса автономного функционирования»

Субшкалы Среднее Медиана Ст. откл. Асимметрия Эксцесс Распределение

Авторство 3,69 3,8 0,91 –0,69 –0,11 Нормальное

Восприимчивость к 
контролю

2,74 2,6 0,88 0,30 –0,40 Нормальное

Заинтересованность 3,58 3,8 1,06 –0,53 –0,56 Нормальное

ИАФ (общий показатель) 3,34 3,3 0,47 –0,07 –0,22 Нормальное

Таблица 2
Факторная структура русскоязычной версии методики «Индекс автономного 

функционирования» (по методу главных компонент)

Пункт опросника Авторство
Заинтересо-

ванность
Восприимчи-

вость к контролю

1. В моих решениях отражаются мои самые важные 
ценности и чувства

0,820 0,171 –0,001

4. Я полностью отождествляю себя с тем, что делаю 0,753 0,201 0,016

8. Мои действия соответствуют тому, кто я есть на 
самом деле

0,860 0,085 0,030

10. Мое целостное «Я» стоит за важными решения-
ми, которые я принимаю

0,845 0,173 0,046

15. В своих решениях я неуклонно следую тому, что я 
хочу или о чем забочусь

0,807 0,148 0,068

12. Мне самому интересно, почему я поступаю 
именно так, а не иначе

0,114 0,823 0,230

3. Я часто размышляю о том, почему я реагирую на 
что–то тем или иным образом

0,122 0,785 0,274

5. Меня очень интересует, когда я реагирую со стра-
хом или тревогой на события в моей жизни

0,155 0,757 0,174

9. Мне интересно понять причины своих действий 0,237 0,788 0,254

13. Мне нравится исследовать свои чувства 0,337 0,749 0,163

14. Я часто заставляю себя что–то делать –0,026 0,176 0,834

7. Я пытаюсь заставить себя делать определенные 
вещи

0,028 0,230 0,833

6. Я многое делаю для того, чтобы избежать чувства 
стыда

–0,015 0,262 0,707

11. Я верю, что определенные действия помогают 
мне нравиться другим

0,447 0,218 0,492

2. Я предпринимаю действия, чтобы не испытывать 
негативных чувств по отношению к себе

0,384 0,289 0,374
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тролю» — от 0,60 до 0,68 (p<0,001). Соответ-
ствие трехфакторной модели полученным 
данным можно считать приемлемым: крите-
рий согласия (CFI)=0,88; среднеквадратиче-
ская ошибка аппроксимации (RMSEA)=0,095; 
критерий хи-квадрат (CMIN/DF)=6,3 (p<0,05). 
Согласно этим выводам трехуровневая 
структура является подходящим описанием 
данных.

Таким образом, подтверждена исходная 
трехфакторная структура опросника, вы-
явленная авторами оригинальной методи-
ки «Index of Autonomous Functioning» [33]. 
Результаты факторного анализа показали, 
что с целью сохранения совместимости с 
оригинальной структурой опросника целесо-
образно отказаться от внесения каких-либо 
дополнительных модификаций в получив-

Рис. 1. Факторная структура русскоязычной версии методики «Индекс автономного функционирования» 
(конфирматорный факторный анализ)
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шийся русскоязычный текст в связи с тем, 
что изменение отдельных пунктов может 
привести к снижению точности перевода и 
уменьшению семантической согласованно-
сти русскоязычного и оригинального вариан-
тов опросников.

Проверка конструктной валидности 
русскоязычной версии опросника «Индекс 
автономного функционирования» прово-

дилась с использованием корреляционного 
анализа данных по методикам на выборке 
студентов петербургских вузов (N=588). Ре-
зультаты корреляционного анализа приведе-
ны в табл. 3.

Субшкалы опросника «Индекс автоном-
ного функционирования» имеют значимые 
взаимосвязи со всеми шкалами методик 
«Субъективное качество выбора», «Шкала 

Таблица 3
Показатели коэффициента корреляции Пирсона между шкалами методики ИАФ 

и другими конструктами (N=588)

ИАФ: Ав-
торство

ИАФ: Восприимчи-
вость к контролю

ИАФ: Заинте-
ресованность

ИАФ: Общий 
показатель

Субъективное качество выбора:

Основательность выбора 0,344** –0,016 0,100* 0,291**

Эмоциональный знак выбора 0,280** 0,210** –0,154** 0,199**

Самостоятельность выбора 0,297** 0,057 –0,023 0,214**

Удовлетворенность выбором 0,412** 0,071 0,027 0,336**

Шкала экзистенции:

Самодистанцирование 0,179** 0,193** –0,073 0,183**

Самотрансценденция 0,521** 0,126** 0,074 0,477**

Свобода 0,469** 0,252** –0,099* 0,391**

Ответственность 0,371** 0,294** –0,154** 0,312**

Самоотношение:

Глобальное самоотношение (инте-
гральная шкала S)

0,413** 0,172** –0,041 0,348**

Самоуважение (I) 0,414** 0,207** –0,076 0,344**

Аутосимпатия (II) 0,344** 0,206** –0,095* 0,283**

Ожидаемое отношение от других (III) 0,345** –0,009 0,116** 0,309**

Самоинтерес (IV) 0,366** –0,028 0,097* 0,295**

Самоуверенность 0,421** 0,186** –0,068 0,342**

Отношение других 0,342** –0,056 0,130** 0,287**

Самопринятие 0,348** 0,115** –0,059 0,256**

Саморуководство 0,274** 0,036 0,073 0,258**

Самообвинение –0,188** –0,214** 0,095* –0,186**

Самоинтерес 0,357** –0,032 0,103* 0,292**

Самопонимание 0,237** 0,220** –0,173** 0,163**

Базисные убеждения:

Доброжелательность мира 0,161** 0,051 –0,003 0,135**

Справедливость 0,097* –0,001 0,023 0,081*

Образ «Я» 0,191** 0,050 0,056 0,199**

Удача 0,228** 0,027 0,132** 0,266**

Убеждения о контроле 0,167** –0,016 0,136** 0,202**
Примечание: ** — корреляция значима на уровне p<0,01; * — корреляция значима на уровне p<0,05.
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экзистенции», «Опросник самоотношения» и 
«Базисные убеждения» (табл. 3).

Наиболее высокие и значимые коэф-
фициенты корреляции получены между по-
казателями шкал методик и значениями по 
субшкале ИАФ «авторство/самоконгруэнт-
ность». Ощущению себя автором своего по-
ведения соответствуют высокая удовлетво-
ренность собственным выбором и принима-
емыми решениями, положительное глобаль-
ное самоотношение, высокая выраженность 
самоуважения и самоуверенности. Автоном-
ное функционирование, подразумевающее 
осуществление конгруэнтных собственным 
ценностям и убеждениям, личностно значи-
мых выборов, связано с субъективным бла-
гополучием личности, которое в том числе 
проявляется в удовлетворенности своими 
решениями и в адекватной положительной 
самооценке.

Кроме того, самоконгруэнтность по 
опроснику ИАФ связана со способностью к 
самотрансценденции (выходу за пределы 
своего «Я») и внутренней свободой лично-
сти. Общий показатель по методике ИАФ 
также положительно коррелирует с высоким 
уровнем самотрансценденции.

Для проверки дифференцирующей 
способности получившейся русскоязычной 

версии опросника был проведен кластерный 
анализ данных. Методом иерархической кла-
стеризации и кластеризации k-средними по 
шкалам ИАФ выделяется 3 кластера (p<0,05) 
(рис. 2).

Таким образом, первый кластер (298 
чел., 50,6%) составили респонденты с высо-
кими значениями по всем шкалам «Индекса 
автономного функционирования», кроме 
противоположной по смыслу шкалы «вос-
приимчивость к контролю». Второй кластер 
(120 чел., 20,4%) — респонденты с низки-
ми значениями по всем шкалам «Индекса 
автономного функционирования», за ис-
ключением субшкалы «восприимчивость к 
контролю», характеризующейся высокими 
значениями в данной группе. Третий кластер 
(170 чел., 28,9%) составили респонденты со 
средними значениями по шкалам «заинтере-
сованность» и «восприимчивость к контро-
лю» и высоким уровнем по шкале «автор-
ства/самоконгруэнтности».

Проверка диагностической чувстви-
тельности опросника была проведена с 
применением T-критерия Стьюдента, одно-
факторного дисперсионного анализа и кор-
реляционного анализа по методу Пирсона.

С помощью T-критерия Стьюдента были 
выявлены достоверные различия средних 

Рис. 2. Средние значения полученных кластеров по шкалам ИАФ
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значений показателей опросника по полу: 
средние значения по субшкале «заинтере-
сованность» ниже у мужчин (M=3,4±1,07, 
p<0,01), чем у женщин (M=3,8±1,01); средние 
значения по общему показателю ИАФ также 
ниже у мужчин (M=3,3±0,45, p<0,05), чем у 
женщин (M=3,4±0,48) (рис. 3).

По результатам однофакторного диспер-
сионного анализа были обнаружены значи-
мые различия в группах с разным уровнем 

образования для субшкал: «восприимчи-
вость к контролю» (F=2,67, p<0,05), «заинте-
ресованность» (F=7,29, p<0,01) и для общего 
показателя по шкале ИАФ (F=2,47, p<0,05).

Наиболее высокие результаты по об-
щему показателю индекса ИАФ выявле-
ны в группе обучающихся в аспирантуре 
(M=3,8±0,41), а наиболее низкие — у полу-
чающих среднее профессиональное образо-
вание (M=3,0±0,48) (рис. 4).

Рис. 3. Различия средних значений показателей опросника ИАФ по полу

Рис. 4. Различия средних значений общего показателя опросника ИАФ по уровню образования (p<0,05)
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Корреляционный анализ r Пирсона по-
казал слабые положительные взаимосвязи 
с возрастом двух субшкал ИАФ: показатель 
заинтересованности положительно коррели-
рует с возрастом (r=0,11**, p<0,01); общий 
показатель автономного функционирования 
также положительно связан с возрастом 
(r=0,08*, p<0,05).

Обсуждение результатов

Как следует из представленных резуль-
татов, русскоязычный перевод методики, 
обозначенный как «Индекс автономного 
функционирования», обнаруживает хорошие 
психометрические характеристики, что про-
является в параметрах структурной модели 
при допущении о взаимосвязи ее шкал меж-
ду собой, а также в показателях внутренней 
согласованности шкал (альфа Кронбаха 
α=0,741). Оригинальная структура методи-
ки хорошо воспроизводится. Количество и 
структура полученных факторов полностью 
с ней совпадают, что свидетельствует в 
пользу теоретической модели и позволяет 
говорить о методике как о качественном диа-
гностическом инструменте. Субшкала «вос-
приимчивость к контролю» демонстрирует 
необходимость дополнительной проверки 
или учета влияния иных (кросс-культурных 
или возрастных) характеристик. Однако от-
метим, что авторы оригинального варианта 
методики по результатам проведенных семи 
исследований при использовании субшкал 
по отдельности также обращают внимание 
на неоднозначность получаемых данных [34].

Адаптированный русскоязычный вариант 
опросника демонстрирует высокую дифферен-
цирующую способность. Формулировка ряда 
пунктов методики может быть в дальнейшем 
уточнена, что могло бы повысить однородность 
шкал, но их актуальные параметры позволяют 
использовать методику и в нынешнем виде, 
без дополнительных текстуальных изменений.

Проведенная валидизация и адаптация 
русскоязычной версии опросника ИАФ не 
только подтверждают конструктную валид-
ность методики, но и подводят к интересным 
содержательным выводам. Конструкт «ав-
торство/самоконгруэнтность», являющийся 

ключевым компонентом автономного функ-
ционирования, тесно связан по смыслу с про-
блематикой экзистенциальной психологии, 
понятиями самотрансценденции и внутрен-
ней свободы личности, которые являются 
компонентами экзистенциальной исполнен-
ности. Полученные результаты доказывают 
эффективность адаптированной методики 
в исследовании экзистенциальных аспектов 
выбора, особенностей проявления аутентич-
ности и самотождественности личности, ха-
рактеристик ценностно-смысловой сферы.

Также субшкалы опросника согласуются 
с другими близкими по смыслу конструкта-
ми, включенными в актуальное проблемное 
поле современной психологии личности. Са-
модетерминация личности и ее способность 
к автономному функционированию тесно 
связаны с ключевыми характеристиками 
самоотношения, самоуважением и самоуве-
ренностью, а также с субъективной оценкой 
собственного выбора как самостоятельного, 
основательного, положительного и удовлет-
ворительного. Высокий уровень автономии 
личности согласуется с выраженностью у 
нее базисных убеждений о доброжелатель-
ности и справедливости мира, положитель-
ным образом собственного «Я», верой в 
удачу и возможностью контролировать про-
исходящие в жизни события.

Заключение

Полученные результаты позволили об-
наружить взаимосвязи компонентов само-
детерминации с относительно устойчивыми 
личностными характеристиками, в том числе 
с глобальным самоотношением и особен-
ностями ценностно-смысловой сферы лич-
ности — глубинными убеждениями, верой в 
справедливый и безопасный мир, представ-
лением о ценности собственного «Я». Кроме 
того, согласно данным нашего исследова-
ния, автономное функционирование лично-
сти связано с процессуальными и экзистен-
циальными аспектами выбора, стремлением 
к поиску и осуществлению индивидуального 
жизненного смысла. Перспективой дальней-
ших исследований может стать уточнение 
характера выявленных взаимосвязей, а 
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также кросс-культурные исследования спец-
ификации субшкал опросника и автономной 
саморегуляции поведения в целом.

Можно сделать вывод о том, что адапти-
рованная версия опросника «Индекс авто-
номного функционирования» является ва-

лидным и качественным исследовательским 
инструментом. Проделанная работа позво-
ляет дополнить имеющийся сегодня арсенал 
русскоязычных методических средств для 
изучения феномена самодетерминации и 
автономного поведения личности.
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На основе данных сплошного социально-психологического и медико-
психологического исследования школьной дезадаптации и факторов 
индивидуального риска ее развития, проведенного среди школьников 
2-х классов (857 чел.), были оценены различия в прогностической зна-
чимости данных опроса родителей и педагогов 12-ти средних общеоб-
разовательных школ г. Нижнего Новгорода. На основе полученных от 
педагогов и родителей учащихся начальной школы данных проведена 
оценка факторных нагрузок. Проведенные корреляционный и факторный 
анализы полученных данных подтвердили выдвинутое предположение о 
различной предиктивной значимости данных опроса педагогов и роди-
телей как в целом, так и по отдельным факторам развития признаков 
психических нарушений в состоянии и поведении младшего школьника. 
При этом средняя ошибка предиктивности среди учителей выше, что 
также указывает на более высокую прогностическую значимость оценок 
родителей в сравнении с учителями. Этот вывод во многом противоречит 
теории о том, что оценка ребенка педагогом в учебной среде является 
более объективной по сравнению с оценкой родителя на основе наблю-
дения в семейной среде.

Ключевые слова: школьная дезадаптация; учащийся младших классов; 
трудности адаптации; поведение школьника; нарушения поведения; на-
рушения адаптации; экспертная оценка.
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Based on a comprehensive socio-psychological and medico-psychological 
studies schoolchildren’s maladaptation and individual risk factors conducted 
among second-graders in 12 secondary schools of Nizhny Novgorod (857 stu-
dents in total), we evaluated the differences in the predictive value of the sur-
vey data, which was receiveded from parents and teachers. On the basis of 
the data obtained from parents and teachers, we assesed the factor loadings. 
The correlation and factor analyses confirmed the assumption about different 
predictive value of the survey data obtained from teachers and parents, they 
gave information about mental disorder signs development in behavior of ju-
nior schoolchildren. The average predictive error was higher among teachers, 
which also indicates a higher predictive value of parents’ estimates compared 
to teachers’. This conclusion largely contradicts the theory that a teacher’s as-
sessment of a child being in the educational environment is more objective than 
a parent’s assessment based on observations made in the family environment.
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Введение

Проблема школьной дезадаптации — 
классическая проблема в психологии обра-
зования, но она во многом имеет межнауч-
ный характер — она изучается в педагогике, 
психологии личности, социальной и педаго-
гической психологии, психофизиологии [1; 8; 
14; 24].

При рассмотрении школьной дезадапта-
ции мы опирались на системно-деятельност-
ный подход, учение о закономерностях и дви-
жущих силах психического развития ребенка 
(Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леон-
тьев, Б.Ф. Ломов, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эль-
конин и др.). Дополнительно нами были учте-
ны положения психоаналитического подхода 
(3. Фрейд, 3. Фромм, К.Г. Юнг), изучающего 
внутренние механизмы дезадаптации; со-
циально-психологического подхода, изучаю-
щего нарушения взаимодействия личности и 
социума как ступени развития личности в про-
цессе ее социализации (Э. Эриксон, Э. Берн), 
и базовых положений деятельностного подхо-
да в психологии и педагогике (П.Я. Гальперин, 
В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев и др.); клинико-
психологического подхода, посвященного 
изучению нарушений адаптации человека 
и проявлениям дезадаптивного синдрома 
(В.В. Коган, Н.В. Вострокнутов, Е.Л. Григо-
ренко, M.L. Wolraich и др.); психолого-педаго-
гического подхода (Г. Селье, Л.С. Выготский, 
Е.А. Ямбург, Я. Корчак и др.), в котором рас-
сматриваются психологические основы адап-
тации учащихся к образовательной среде.

Школьная дезадаптация является «си-
стемным образованием, влияющим на раз-
витие ребенка на уровне когнитивной, регу-
лятивной и коммуникативной сфер» [7, с. 4]. 
Успешность школьной адаптации оказывает 
значимое влияние на эмоциональное и общее 
психологическое состояние ребенка [4; 19], 
на его учебное поведение [11; 18], отношение 
к школе и учебную мотивацию [9; 27], лич-
ностную и учебную самооценку [22], общий 

уровень академической успешности [10; 27], 
общий уровень психологического здоровья 
[2; 13; 20; 21]. Ее нарушения различного рода 
представляют собой объект исследования не 
только для психологов, но и для врачей раз-
личных специализаций [2; 3; 15; 16].

Наиболее важными для формирования 
школьной адаптации являются первые 2 го-
да обучения ребенка в школе [12]. Согласно 
классическим концепциям динамики учеб-
ной адаптации, в первый год школьного об-
учения она проходит основные этапы своего 
формирования — ориентировочный и при-
способительный. В результате взаимодей-
ствия психофизиологических, личностных 
и социальных свойств самого ребенка с ус-
ловиями обучения в течение этого времени 
формируется та или иная форма учебной 
адаптации ребенка [12]. Но важно уточнить, 
что в условиях современной общеобразо-
вательной школы оценочный подход к ре-
зультатам усвоения учебного материала и 
демонстрации ребенком учебных навыков 
происходит только начиная со 2-го класса, то 
есть второго года обучения. Поэтому оценку 
школьной адаптации, равно как и выявление 
признаков школьной дезадаптации, важ-
но проводить не ранее уровня 2-го класса. 
Именно в этот период школьная дезадапта-
ция, если она сформировалась, проявляется 
в полной мере, но при этом в начальной, наи-
более легко корректируемой форме [3; 26].

Достаточно весомой проблемой психо-
логической оценки поведения и состояния 
ребенка как показателей наличия у него на-
рушений школьной адаптации в этом возрас-
те является незрелость его самосознания и 
саморефлексии. Классические тесты оценки 
поведения и состояния для предъявления их 
ребенку как респонденту не подходят, так 
как для него сами ответы и категорийность 
их оценки пока представляют значительные 
трудности. Ребенок младшего школьного воз-
раста еще не способен на системный анализ 

For citation: Katunova V.V., Konovalov A.A., Bozhkova E.D. Predictive Value Of Differential Assess-
ment Of Schoolchildren’s Maladaptation From Parent And Teacher Perspectives. Psikhologicheskaya 
nauka i obrazovanie = Psychological Science and Education, 2023. Vol.  28, no. 5, pp. 184—199. 
DOI: https://doi.org/10.17759/pse.2023280514 (In Russ.).
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и изложение своих ощущений для описания 
своего состояния и оценки своего поведения. 
Это вынуждает психолога прибегать к экс-
пертной оценке поведения ребенка, обычно 
его родителями и его школьными педагогами. 
Экспертная оценка в психологии — это за-
ключение или мнение, которое дает человек 
или группа лиц, наделенные экспертностью. 
При этом эксперты выступают источниками 
информации, основанной на их професси-
ональном, научном и практическом опыте. 
И родители, и педагоги наблюдают за по-
ведением ребенка в течение длительного 
периода времени и могут оценить его более 
компетентно, чем психолог или сам ребенок.

Предварительный анализ материала целе-
вых интервью со школьными и другими психо-
логами, оценивающими психические параме-
тры учащихся, показал, что более компетент-
ными и объективными оценками признаков 
школьной дезадаптации они считают эксперт-
ные оценки педагогов. Многие из психологов 
считают, что школьные педагоги могут оце-
нить поведение ребенка на фоне поведения 
других детей в классе (а это чаще всего более 
20 человек) и исходя из многолетнего опыта 
работы с детьми подобного возраста и в по-
добных условиях [4; 28]. То есть как эксперты 
педагоги взаимодействуют с более вариатив-
ной и менее динамичной системой школьного 
класса, чем система семьи, часто имеющей 
в своем составе 1—2-х детей, причем в по-
давляющем большинстве случаев разного 
возраста. Отдельные оценки психологов были 
даны в пользу родителей как экспертов по 
оценке поведения и состояния ребенка. Так 
они могут видеть его в более долгосрочной 
перспективе и организовывать наблюдение 
более сосредоточенно.

Для проведения скрининга нарушений 
школьной адаптации нам важно знать, какие 
из этих сторон — родители или педагоги — 
и в каких вопросах наиболее достоверно 
оценивают те или иные формы и типы на-
рушений у детей. Поэтому целью данного 
исследования была оценка различия в про-
гностической значимости данных экспертно-
го опроса родителей и педагогов на основе 
данных сплошного психологического обсле-

дования младших школьников по выявлению 
факторов индивидуального риска наруше-
ния психического состояния и поведения. 
В качестве гипотезы в исследовании про-
верялось предположение о том, что оценки 
школьной дезадаптации учащихся с позиций 
родителя и педагога имеют разную прогно-
стическую значимость.

Материал, методы, база и программа 
исследования

Основой исследования послужили резуль-
таты экспертного опроса педагогов и роди-
телей учащихся 2-х классов (2018—2020 гг.), 
по которым оценивали наличие и степень вы-
раженности нарушений поведения и психиче-
ского состояния учащихся начальной школы. 
Всего в исследование было включено 857 уче-
ников 2-х классов (505 девочек и 352 мальчи-
ка) 12-ти средних общеобразовательных школ 
города Нижнего Новгорода, наблюдавшихся и 
обследованных в соответствии с принципом 
информированного согласия в период с июня 
2018 года по январь 2020 года.

В течение 6 месяцев в исследуемой вы-
борке учащихся выявлялись признаки школь-
ной дезадаптации, оцененные как со стороны 
родителей, так и со стороны педагогов. Дети 
с выраженной (средний и высокий уровни) 
оценкой школьной дезадаптации были допол-
нительно обследованы врачами-психиатрами 
на базе ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава Рос-
сии для выявления клинических параметров 
дезадаптации и оценки ее нозологической 
значимости. Диагностика выраженности 
школьной дезадаптации и ее показателей 
проводилась командой из врача-психиатра, 
нейропсихолога и детского психолога дли-
тельностью от 60 до 90 минут и включала в 
себя опрос родителей, осмотр и нейропсихо-
логическую диагностику ребенка.

В процессе работы нами были использо-
ваны методы социально-психологического, 
психодиагностического и клинического ис-
следования. Примененные психодиагности-
ческие методики исследования, признанно 
специфические в отношении признаков 
школьной дезадаптации [1; 2]: социально-
демографическая анкета для родителей, 
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Вандербилтский оценочный тест (Vanderbilt 
Assessment Scales, VADRS, 1998) в адапта-
ции М.Л. Волрайха, — формы для родителей 
и педагогов [25], а также методика ранне-
го прогнозирования школьных трудностей 
М.М. Безруких (2009) — формы для родите-
лей и педагогов [5]. Нейропсихологическое 
обследование детей проводилось по мето-
дике И.А. Скворцова, Г.А. Адашинской, И.В. 
Нефедовой, разработанной в НТЦ ПНИ [17]. 
Психиатрическое обследование ребенка 
проводилось с помощью клинико-анамне-
стического метода с использованием ряда 
утвержденных Министерством здравоохра-
нения Российской Федерации клинических 
рекомендаций по различным нозологиче-
ским категориям в присутствии одного из 
родителей ребенка (или лиц, их официально 
замещающих) после подписания этим ро-
дителем официального информированного 
согласия на проведение обследования. Пе-
ред проведением обследования психиатру 
предоставлялись данные скринингового об-
следования ребенка с позиции педагога для 
оценочной «нейтрализации» эффекта воз-
действия на врача как эксперта опроса роди-
теля, проводимого в ходе осмотра ребенка.

Для достоверной оценки полученных 
данных нами также были применены ме-
тоды статистического анализа, метод ком-
пьютерной визуализации данных с исполь-
зованием статистического пакета «Statsoft 
Statistica.10.0».

Сравнение прогностической значимости 
анкетных данных родителей и педагогов про-
водилось в три этапа. На первом этапе про-
водился дескриптивный анализ полученных 
данных с расчетом общего уровня и уровня 
отдельных показателей школьной дезадап-
тации для всех школьников исследуемой 
группы. Определялись меры центральной 
тенденции и разброса, для оценки нормаль-
ности статистического распределения из-
учаемых признаков использованы критерии 
Лиллиефорса и Шапиро-Уилка. Дальнейшее 
применение методов статистики определя-
лось характером распределения признаков. 
На втором этапе был проведен статистиче-
ский анализ различий рассчитанного пока-

зателя школьной дезадаптации учащихся по 
данным родителей и педагогов в подгруппах 
детей с выявленной школьной дезадаптаци-
ей и без нее с применением дисперсионного 
анализа (ANOVA) и Т-критерия Вилкоксона. 
Третий этап заключался в оценке прогно-
стической значимости уровня школьной де-
задаптации, а также его отдельных параме-
тров. Статистически третий этап был реали-
зован посредством непараметрической кор-
реляции. Мера связи между переменными 
оценивалась по уровню коэффициента ран-
говой корреляции Спирмена, рассчитанного 
при p<0,05 и оцененного по шкале Чеддока 
с учетом объема выборки (N=857): от 0,1 до 
0,3 — слабая; от 0,3 до 0,5 — умеренная; от 
0,5 до 0,7 — заметная; от 0,7 до 1 — высокая.

Результаты исследования

Результаты ретроспективного когортного 
исследования апробации и выявления прогно-
стической значимости оценки уровня школь-
ной дезадаптации педагогами и родителями 
на основе статистической связи рассчитан-
ного показателя риска развития школьной 
дезадаптации и ее реальной выявляемости в 
исследуемой группе учащихся позволили вы-
явить следующие особенности (табл. 1).

По данным табл. 1 мы видим, что при-
знаки выраженной школьной дезадаптации 
гораздо чаще отмечаются педагогами, чем 
родителями, слабые нарушения школьной 
дезадаптации — почти одинаково часто и 
теми, и другими экспертами. Признаки ги-
перактивности, импульсивности и девиант-
ности поведения детей младшего школьного 
возраста практически одинаково оценивают-
ся как педагогами, так и родителями. Нару-
шения учебной мотивации — как слабое, так 
и выраженное ее снижение — гораздо чаще 
отмечаются педагогами, чем родителями. 
Реакции оппозиции в поведении детей — как 
слабые, так и выраженные — гораздо чаще 
(соответственно в 3,8 и 2,2 раза) отмечаются 
родителями. Выраженные нарушения внима-
ния практически одинаково часто отмечают-
ся и родителями, и педагогами. Но слабые 
признаки нарушения внимания учащихся 
гораздо чаще (в 3,3 раза) отмечаются педа-
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гогами. Слабые признаки тревожно-депрес-
сивного поведения детей почти одинаково 
часто отмечаются и их педагогами, и роди-
телями; выраженные нарушения — чаще 
(в 1,5 раза) родителями, в семейной среде.

Средние оценки выраженности школьной 
дезадаптации учащихся и сопутствующих 
нарушений поведения у младших школь-
ников, данные их родителями и учителями, 
также различаются (табл. 2).

Таблица 1
Сравнительные результаты оценки выраженности школьной дезадаптации учащихся 

вторых классов (N=857) и ее отдельных факторов поведенческого проявления
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Школьная дезадаптация 76,2 16,0 7,8 69,8 17,6 12,6

Сопутствующие нарушения поведения, в том числе:

— снижение учебной мотивации 84,8 12,5 2,7 44,5 41,7 13,9

— дефицит внимания 42,4 42,4 15,3 58,3 27,8 13,9

— гиперактивность поведения 90,8 5,4 3,9 92,4 3,3 4,3

— импульсивность поведения 92,8 4,3 2,9 94,4 3,4 2,2

— реакции оппозиции 79,2 15,1 5,7 93,5 4,0 2,6

— девиантное поведение 73,5 17,7 8,8 79,9 10,7 9,3

— тревожно-депрессивные проявления 73,9 16,9 9,2 77,9 16,1 6,0

Таблица 2
Сравнительные результаты оценки средней представленности признаков школьной 

дезадаптации учащихся вторых классов (N=857) и ее отдельных факторов 
поведенческого проявления

Диагностируемый параметр

Оценки родителей Оценки учителей Достоверность отличий 
между оценками 

родителей и педагогов
(Т-критерий 
Вилкоксона)

ср. балл ст. откл. ср. балл ст. откл.

Школьная дезадаптация 11,28 4,31 12,85 3,63 7,92**

Сопутствующие нарушения поведения, в том числе:

— снижение учебной мотивации 1,21 1,06 2,54 1,77 17,36**

— дефицит внимания 8,44 4,99 6,27 6,04 10,80**

— гиперактивность поведения 2,53 2,78 1,68 2,83 8,47**

— импульсивность поведения 2,63 2,37 1,52 2,41 12,35**

— реакции оппозиции 4,56 4,24 1,84 3,70 17,40**

— девиантное поведение 1,31 2,20 0,97 2,31 7,70**

— тревожно-депрессивные 
проявления

4,13 3,63 2,98 3,46 8,75**

Примечания: различия значимы на уровне: * — р≤0,05; ** — р≤0,01.
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Гораздо более выраженные диспропор-
ции между оценками родителей и педагогов 
были выявлены при сравнительном анали-
зе средней представленности признаков 
школьной дезадаптации среди всей выбор-
ки учащихся вторых классов. В частности, 
средняя выраженность у детей дефицита 
внимания (в 1,34 раза), гиперактивности (в 
1,50 раза) и импульсивности (в 1,73 раза) 
поведения, оппозиционности (в 2,48 раза) 
и поведенческих отклонений (проявлений 
девиантного поведения) (в 1,35 раза) пове-
дения, присутствия в нем тревожно-депрес-
сивных проявлений (в 1,39 раза) по оценкам 
родителей были представлены гораздо вы-
ше (в скобках указаны величины различий 
по каждому из признаков), чем по оценкам 
педагогов. При этом уровень средней пред-
ставленности признаков школьной дезадап-
тации в выборке учащихся вторых классов в 
целом и педагогами, и родителями оценен 
сходно. Единственный показатель, более 
критично оцененный педагогами, чем роди-
телями — уровень снижения учебной моти-
вации учащихся (в 2,10 раза).

Дополнительное обследование 7,8% 
(67 чел.) учащихся, у которых по оценкам 
педагогов или родителей был выявлен вы-
сокий уровень риска развития школьной 
дезадаптации (средний и высокий уровни по 

данным скринингового теста), психологом и 
детским психиатром позволило установить 
общий показатель предиктивности скринин-
говых оценок этих параметров (рис. 1).

По данным оценки предиктивности ре-
зультатов скринингового теста и обследо-
вания учащихся мы видим, что из 67 школь-
ников, чье состояние и поведение были до-
полнительно оценены психологом и врачом-
психиатром, у 79,1% детей (53 чел.) были 
выявлены признаки легкой (61,2%, 41 чел.) 
и тяжелой (17,9%, 12 чел.) дезадаптации. 
У 20,9% детей (14 чел.) клинические призна-
ки дезадаптации выявлены не были, то есть 
их состояние было оценено как имеющее по-
граничный характер.

Статистический анализ различий рас-
считанного показателя индивидуального 
уровня риска школьной дезадаптации 
по данным родителей и педагогов в под-
группах детей с выявленной школьной 
дезадаптацией и без признаков дезадап-
тации (по данным углубленного медико-
психологического обследования) с приме-
нением дисперсионного анализа (ANOVA) 
позволил определить меры центральной 
тенденции и разброса полученных уров-
невых показателей. Оценивалась мера 
соответствия экспертной оценки показате-
лей школьной дезадаптации родителями и 

Рис. 1. Общие результаты исследования прогностической значимости оценки школьной дезадаптации 
учащихся вторых классов (N=857)
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педагогами ребенка и уровня их истинной 
выраженности.

Существенные отличия средних зна-
чений оценок риска развития состояния 
школьной дезадаптации у детей их роди-
телями и педагогами нацелили нас на про-
ведение углубленного изучения различий 
среди детей с различной степенью клини-
чески подтвержденной школьной дезадап-
тации как отдельного клинического диагно-
за (рис. 2—3).

Наименьшие различия между эксперт-
ными оценками родителей и педагогов 
были выявлены среди данных для детей 
группы низкого уровня выраженности 
школьной дезадаптации (ее уровень по 
оценке родителей был на 14,7% выше, чем 
у педагогов). В группах детей с верифи-
цированной легкой и тяжелой школьной 
дезадаптацией эти отличия составили со-
ответственно 24,7% и 21,2%.

Как показано на рис. 2 и 3, средние 
значения оценок уровня школьной дезадап-

тации среди обследованных школьников в 
зависимости от установленного позже кли-
нического диагноза достоверно отличались: 
среднее значение оценок риска школьной 
дезадаптации по данным опроса родителей 
выше. То есть оценки выраженности школь-
ной дезадаптации, данные родителями, 
ближе к оценкам состояния детей, установ-
ленного позже при медико-психологическом 
обследовании.

При этом в целом средняя ошибка пре-
диктивности данных оценок среди учителей 
как экспертов в целом выше, что также ука-
зывает на более высокую прогностическую 
значимость оценок поведения и состояния 
детей родителями как экспертами в срав-
нении с оценками школьных педагогов. 
Особенно высокие значения ошибок были 
выявлены при оценке и родителями, и в осо-
бенности педагогами уровня выраженной 
(тяжелой) школьной дезадаптации у детей, 
что говорит о том, что тяжесть школьной де-
задаптации как состояния ребенка недооце-

Рис. 2. Анализ групп обследованных школьников вторых классов (N=857) по величине оценки риска 
выраженности школьной дезадаптации по данным опроса родителей (ось Y), цифрами обозначены 

средние значения баллов по группам
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нивалась как родителями, так и учителями. 
Настороженность вызывает крайне высокий 
разброс оценок риска школьной дезадапта-
ции учителями у детей с выявленной деза-
даптацией. Ошибка этого показателя была 
так велика, что перекрывала доверитель-
ный интервал показателя низкого уровня 
школьной дезадаптации. Заслуживающим 
углубленного анализа оказался тот факт, 
что риск школьной дезадаптации в группе 
детей с выявленной выраженной (тяжелой) 
дезадаптацией оценивался учителями в 
среднем даже ниже, чем среди детей с лег-
кой дезадаптацией. Причиной этого факта 
может быть, в частности, недооценка рядом 
педагогов степени школьной дезадаптации 
у их учеников.

На третьем этапе была оценена статисти-
ческая связь между данными родителей и 
учителей последовательно в отношении от-
дельных поведенческих показателей школь-
ной дезадаптации учащихся. Статистически 
третий этап был реализован посредством 

расчета непараметрических корреляций с 
использованием коэффициента Спирмена 
(табл. 3).

Общие оценки уровня индивидуального 
риска школьной дезадаптации учащихся 
вторых классов и ее отдельных факто-
ров, данные их родителями и учителями, в 
среднем продемонстрировали умеренную 
корреляцию. Минимальная корреляция была 
выявлена по оценкам риска школьной де-
задаптации (r=0,17), что говорит о средней 
значимости статистической связи и высокой 
разнородности ответов родителей и учите-
лей по этим вопросам в отношении одних 
и тех же детей. Эта выявленная закономер-
ность также согласуется с представленными 
выше данными дисперсионного анализа. 
Все остальные факторы показали высокий 
уровень взаимной согласованности. Мак-
симальная (очень высокая) корреляция бы-
ла выявлена по оценкам уровня дефицита 
внимания (r=0,41) и девиантного поведения 
(r=0,43).

Рис. 3. Анализ групп обследованных школьников вторых классов (N=857) по величине оценки риска 
выраженности школьной дезадаптации по данным опроса учителей (ось Y), цифрами обозначены 

средние значения баллов по группам
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Обсуждение результатов

При использовании скрининговых те-
стов нужно помнить, что их результаты 
сами по себе не выявляют нарушений в 
поведении или состоянии ребенка, они 
оценивают уровень риска их выявления. 
При оценке такого риска как «средний» 
или «высокий» необходимо проведение 
дополнительного обследования ребенка 
психологом или врачом. Совокупность от-
дельных показателей такого риска — по 
отдельным шкалам скрининговых мето-
дик — позволит оценить первичное звено 
специализированного обращения и на-
правленность специалиста.

Именно в этой связи мы говорим о том, 
что важно выбрать субъектов экспертной 
оценки для адресации скрининговых мето-
дик, что, несомненно, может послужить од-
ним из факторов повышения точности полу-
чаемых результатов.

Проведенное нами исследование по-
зволило установить разность точности и 
объективности представлений родителей и 
школьных педагогов в плане оценок пове-

дения и состояний учащихся вторых клас-
сов на примере школьной дезадаптации и 
ее отдельных проявлений. Примечатель-
но, что первоначальная гипотеза о более 
точном представлении об этих факторах 
педагогами как экспертами в отношении 
учащихся подтвердилась только для двух 
факторов — школьной дезадаптации и 
учебной мотивации детей младшего школь-
ного возраста. Эти факторы наиболее тесно 
связаны с учебным поведением и академи-
ческой успешностью [8; 10; 25], поэтому 
более заметны и важны с позиции школь-
ного педагога. Достаточно показательна 
закономерность «ухода» родителей в более 
частые оценки уровня учебной мотивации и 
школьной дезадаптации детей как имеющих 
высокие уровни. То есть родители чаще за-
мечают проявления этих нарушений тогда, 
когда они становятся достаточно сильно 
выражены, а до этого их настороженность в 
оценке нарушений в поведении и состоянии 
детей ослаблена.

По результатам нашего исследования 
реакции импульсивности, оппозиционности 

Таблица 3
Матрица корреляции уровня школьной дезадаптации и ее отдельных показателей 

у учащихся вторых классов (N=857) по данным их родителей и учителей 
(ранговые коэффициенты Спирмена, p<0,05)
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Уровень школьной дезадаптации 0,17 0,15 0,23 0,17 0,15 0,14 0,12 0,08
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:

снижение учебной мотивации 0,28 0,27 0,28 0,18 0,16 0,20 0,20 0,20

дефицит внимания 0,23 0,24 0,41 0,29 0,28 0,28 0,29 0,20

гиперактивность поведения 0,15 0,11 0,32 0,33 0,37 0,30 0,30 0,14

импульсивность поведения 0,10 0,08 0,28 0,30 0,38 0,27 0,28 0,09

реакции оппозиции 0,16 0,16 0,34 0,34 0,37 0,38 0,36 0,20

девиантное поведение 0,13 0,16 0,34 0,37 0,36 0,38 0,43 0,22

тревожно-депрессивная симптоматика 0,18 0,18 0,25 0,17 0,11 0,19 0,19 0,30

Примечание: 0,00 — низкий, 0,00 — средний, 0,00 — высокий уровень корреляции параметров.
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(непослушания) и проявления девиантного 
поведения (особенно пограничного уровня 
нарушений) оказались гораздо более замет-
ны для родителей, возможно, как более при-
стальных наблюдателей или тех, кто может 
наблюдать поведение ребенка в различных 
жизненных ситуациях и средах, более разно-
образных и богатых внешними факторами, 
чем школьная. Или это может быть связано 
с достаточно часто встречаемой на практике 
ситуацией, когда семейную среду дети вос-
принимают как менее директивную и более 
комфортную и ведут себя более естествен-
но, расслабленно.

В оценках педагогов эти же дети более 
категорично относятся к имеющим слабые 
и сильные проявления — для таких фак-
торов, как импульсивность и гиперактив-
ность поведения. А в оценках проявлений 
оппозиционности, тревожно-депрессивных 
проявлений и дефицита внимания педагоги 
менее «чутко» выявляют категории детей с 
низкими уровнями нарушений, более скло-
няясь к выявлению групп детей с высокими 
уровнями этих нарушений. В любом случае 
эти закономерности нуждаются в более глу-
боком исследовательском анализе социаль-
но-психологических и средовых факторов, 
их определяющих.

Уровень индивидуального риска разви-
тия школьной дезадаптации у детей млад-
шего школьного возраста, включенных 
в исследование, по оценкам родителей 
и учителей также достоверно отличался. 
В группах детей с верифицированной лег-
кой и тяжелой дезадаптацией различия 
оценки риска родителями были достоверно 
выше, чем в группе низкого риска (24,7% и 
21,2% против 14,7% соответственно). По 
выраженности школьной дезадаптации 
риск оценивался родителями в среднем на 
13,9% ниже.

Высокая средняя ошибка среди оценок 
педагогов указывает на сравнительно низ-
кую прогностическую значимость оценок 
учителей в сравнении с родителями. Так, 
риск в группе детей с выявленной тяжелой 
дезадаптацией оценивался учителями в 
среднем даже ниже, чем среди детей с лег-

ким уровнем школьной дезадаптации. Низ-
кая корреляция оценок риска выраженности 
школьной дезадаптации, данных учителями 
и родителями, подтверждает данные о более 
высокой достоверности в целом оценок ро-
дителей по этому вопросу.

Как показало наше исследование, педа-
гоги могут оценить состояние учащихся до-
статочно объективно, но менее предиктивно 
по сравнению с родителями школьников. 
При этом они в первую очередь оценивают 
ученика с позиции его академической успе-
ваемости и соблюдения правил поведения в 
школе и часто не владеют информацией о 
личностных особенностях ребенка и его по-
ведении в других условиях.

Результаты этого исследования в це-
лом подводят нас к тому, чтобы опираться 
в вопросе экспертных оценок на комплекс-
ные данные анкетирования и родителей 
учащихся, и педагогов школ, а также на 
необходимость развития у родителей и 
педагогов «ментальной настороженности» 
или «психологической чуткости» в рас-
познавании поведенческих проявлений 
различного рода отклонений и признаков 
нарушенных психологических состояний у 
детей младшего школьного возраста. Для 
родителей мы можем говорить в этом слу-
чае о формировании навыков распознава-
ния признаков школьной дезадаптации и 
снижения учебной мотивации, для педа-
гогов — распознавания клинических пато-
логий (тревожно-депрессивное расстрой-
ство, дефицит внимания как синдром) и 
личностно-значимых состояний, а также 
их поведенческих проявлений (реакции 
оппозиции и нарушения внимания как си-
туативной рассредоточенности в ответ на 
трудную жизненную ситуацию, конфликт 
или ресурсный дефицит).

Выводы

Индивидуальный риск развития наруше-
ний поведения у учащихся младших классов 
способен стать критерием при оценке риска 
формирования школьной дезадаптации. Ка-
чественная и количественная оценка факто-
ров риска этого нарушения позволит специ-
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алистам определить направления необхо-
димого лечения или коррекции признаков 
школьной дезадаптации на ранних этапах, 
что важно в условиях ограниченности воз-
можностей школьной медицины и службы 
школьных психологов.

В данном ретроспективном когортном 
исследовании проведена оценка индиви-
дуального риска школьной дезадаптации у 
школьников 2-х классов по данным эксперт-
ных оценок родителей и педагогов в сопо-
ставлении с реальной выявляемостью.

Оценка различия в прогностической зна-
чимости данных экспертного опроса родите-
лей и педагогов на основе данных сплошно-
го психологического обследования младших 
школьников позволила выявить относитель-
но высокую достоверность их оценок инди-
видуального риска нарушения психического 
состояния и поведения.

Но при этом по итогам детального ста-
тистического исследования статистически 
подтверждена большая предиктивная значи-
мость данных родителей как экспертов при 
оценке школьной дезадаптации как в целом, 
так и по отдельным факторам ее проявле-
ния в поведении учащихся. То есть мы мо-
жем сделать общий вывод о том, что оценки 
школьной дезадаптации учащихся с позиций 
родителя и педагога имеют разную прогно-
стическую значимость, что подтверждает 
выдвинутую нами гипотезу.

Усилить прогностическую значимость по-
добных скрининговых опросников возможно 
при одновременном использовании двусто-
ронней экспертной оценки — данных о ре-
бенке, предоставляемых его родителями и 
школьными педагогами. Рекомендовано при 
проведении оценки риска школьной деза-
даптации в начальной школе в обязательном 
порядке запрашивать данные оценки как 
педагогов (классных руководителей), так и 

родителей в интересах полноты и достовер-
ности получаемых данных.

Также данные и аналогичные скринин-
говые опросники не следует использовать 
отдельно для постановки диагноза или до-
стоверно предиктивной оценки поведения 
и состояния детей в силу недостаточно вы-
сокой общей прогностичности инструмен-
тов такого рода. Практикующий психолог 
должен учитывать дополнительную инфор-
мацию, полученную в ходе обследования и 
личного наблюдения за поведением ребен-
ка в ходе проводимой диагностики. Но при 
этом скрининговые опросники стоит счи-
тать удобным инструментом для массовой 
оценки риска развития неблагоприятных 
состояний и нарушений поведения уча-
щихся школ. Ориентация на получаемые 
при этом данные позволит прогнозировать 
количество детей, нуждающихся в дополни-
тельной диагностике психолога или врачеб-
ном осмотре.

Перспективы дальнейших исследований 
по этой теме могут быть развиты в направ-
лении разработок скрининговых методик с 
более высоким уровнем прогностической 
значимости и комплексных методик, учиты-
вающих оценки поведения и состояния ре-
бенка педагогом и родителем с учетом раз-
ной прогностической значимости отдельных 
вопросов и их тематических блоков.

Важную роль такой готовности педаго-
гов и родителей к отслеживанию наруше-
ний в поведении и состоянии детей многие 
специалисты отводят в общей системе 
профилактики психического здоровья и 
психологического благополучия детей [1; 4; 
6; 23; 28]. Поэтому системное повышение 
общей психологической и клинико-психо-
логической компетентности всех субъектов 
воспитания и образования детей имеет не-
оспоримое значение.
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Цель исследования — изучение характера детерминации психологическо-
го благополучия детей иностранных граждан ориентацией на сохранение 
культуры страны исхода и на включенность в российскую культуру, а так-
же выраженностью гражданской (российской) и этнической идентичности. 
Использовались методики: Многомерная шкала удовлетворенности жиз-
нью школьников (Multidimensional Students’ Life Satisfaction Scale, MSLSS) 
Е.С. Хюбнер, адаптированная О.А. Сычевым с коллегами, Опросник ак-
культурации для детей и подростков О.Е. Хухлаева, М.Ю. Чибисовой, Ме-
тодика измерения этнической и национальной идентичности детей и под-
ростков (Measure of Youth’s Ethnic and National Identity, MYENI) в адаптации 
О.Е. Хухлаева, социометрическая процедура. Выборку составили 669 детей 
иностранных граждан — выходцев из стран Таджикистана, Узбекистана, 
Кыргызстана, Казахстана, Украины, Армении, Азербайджана в возрасте от 
7 до 17 лет. В результате регрессионного анализа в выборке школьников 
младших, средних и старших классов получены значимые положительные 
взаимосвязи между показателями социокультурной адаптации и показате-
лями психологического благополучия. Выявлено, что у учащихся начальной 
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и средней школы предиктором психологического благополучия выступает 
ориентация на стратегию интеграции, тогда как у старшеклассников таким 
предиктором является ассимилятивная стратегия.

Ключевые слова: стратегии социокультурной адаптации; психологиче-
ское благополучие; удовлетворенность жизнью; дети иностранных граж-
дан; дети-мигранты.
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The aim of the study is to examine how the psychological well-being of children of 
foreign citizens is determined by their focusing on preserving the culture of their 
country of origin and accepting Russian culture, as well as by the level of expres-
sion of their national (Russian) and ethnic identity. Methods: Multidimensional 
Students’ Life Satisfaction Scale by E.S. Huebner, adapted by O.A. Sychev et 
al., Acculturation Scale for Children and Adolescents by O.E. Khukhlaev and 
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Введение

Согласно статистическим данным офи-
циального сайта МВД России, численность 
иноэтничных мигрантов в Российской Фе-
дерации с каждым годом растет [9], что 
актуализирует проблему их адаптации и 
успешного вхождения в российское обще-
ство. Особое значение имеет адаптация 
детей мигрантов. Во-первых, в условиях со-
кращения населения Россия в лице детей 
мигрантов получает возможность приобре-
тения ценного молодого человеческого ка-
питала, при этом немалого по численности. 
Во-вторых, дети мигрантов составляют от-
дельную категорию иностранных граждан: 
через них более успешно адаптируются в 
принимающее сообщество и их родители [5], 
тем самым дети мигрантов могут выступать 
в роли посредников или проводников между 
двумя культурами. Перед образовательны-
ми учреждениями возникает необходимость 
психологического сопровождения процесса 
социокультурной адаптации детей иностран-
ных граждан [3], а перед исследователями 

ставится задача изучения содержания, меха-
низмов, критериев ее успешности.

В ходе социокультурной адаптации 
мигранты, как известно, отвечают на два 
важных вопроса: в какой степени сохранять 
культуру страны исхода и в какой степени 
осваивать культуру принимающего сообще-
ства [15]. В зависимости от ответов на эти во-
просы, согласно Дж. Берри, мигрант делает 
выбор в пользу одной из четырех возможных 
аккультурационных стратегий: ассимиляция, 
сепарация, маргинализация или интеграция.

При ассимиляции мигрант усваивает 
ценности, нормы, традиции новой культуры, 
идентифицируясь с принимающим обще-
ством, при сепарации, наоборот, старается 
сохранить собственную культуру и культур-
ную идентичность, при маргинализации ми-
грант не стремится идентифицировать себя 
ни со своей культурой, ни с культурой при-
нимающего общества. И, наконец, при инте-
грации, признанной большинством исследо-
вателей наиболее успешной стратегией со-
циокультурной адаптации, мигрант стремится 

M.Y. Chibisova, Measure of Youth’s Ethnic and National Identity, MYENI adapt-
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включиться в новую культуру, одновременно 
стараясь сохранить и культуру исхода, и свою 
культурную (этническую) идентичность [15].

Выделено множество различных показа-
телей (индикаторов) адаптации/дезадапта-
ции детей мигрантов на личностном и груп-
повом уровне: представления о будущем, 
отсутствие жизненных перспектив на новом 
месте и желание вернуться на родину, готов-
ность к межэтническому взаимодействию, 
позитивная как личностная, так и социаль-
ная идентичность, овладение социальными 
навыками, благоприятное психоэмоциональ-
ное состояние и мн. др. [6].

Ключевым показателем успешности адап-
тации ребенка-мигранта, как подчеркивают 
многие исследователи, выступает психоло-
гическое благополучие, удовлетворенность 
различными сторонами своей жизни [4]. 
Удовлетворенность жизнью рассматривается 
как многогранный феномен, который опреде-
ляется как субъективная оценка индивидами 
качества своей жизни, как характеристика 
внутреннего мира, как синоним счастья и 
психологического благополучия [17]. Много-
численные эмпирические исследования пока-
зали, что высокий уровень удовлетворенности 
жизнью тесно связан с адаптивным совладаю-
щим поведением индивида [10; 19; 20]. У детей 
мигрантов удовлетворенность различными 
сторонами жизни как интегральная характе-
ристика их внутреннего состояния выступает, 
с одной стороны, в качестве определяющего 
критерия успешности адаптации, а с другой — 
является мощным ее ресурсом [2; 12].

Вопрос о предикторах психологического 
благополучия детей-мигрантов в зарубежной 
науке рассматривался неоднократно [13], к 
их числу относят психологические характери-
стики самих детей (стратегии аккультурации, 
выраженность этнической идентичности), со-
став этноконтактной среды, характеристики 
родительского воспитания, социальный капи-
тал родительской семьи и пр. [13; 14; 24; 27].

В то же время детерминанты психологиче-
ского благополучия детей-мигрантов в россий-
ском контексте не изучались. В этой работе мы 
ставим перед собой следующий исследова-
тельский вопрос: определяют ли ориентация 

на сохранение норм своей и новой культуры, 
а также выраженность гражданской (россий-
ской) и этнической идентичности психологиче-
ское благополучие учащихся-мигрантов?

Цель исследования состоит в изучении 
характера детерминации психологического 
благополучия детей иностранных граждан 
ориентацией на сохранение культуры страны 
исхода и включенностью в российскую куль-
туру, а также выраженностью гражданской 
(российской) и этнической идентичности.

Выборка исследования. В исследова-
нии приняли участие 669 детей иностранных 
граждан. Из них 328 (55% мальчиков) млад-
ших школьников, 220 (58,6% мальчиков) 
учащихся средних классов и 121 (54,5% юно-
шей) старшеклассник. К учащимся младших 
классов мы отнесли детей, получающих на-
чальное общее образование и обучающихся 
с 1 по 4 класс, средний возраст составил 
9,3 года. Учащиеся средних классов находят-
ся на ступени основного общего образования 
и обучаются с 5 по 9 класс, средний возраст 
составил 12,24 года. Средний возраст стар-
шеклассников, получающих среднее общее 
образование и обучающихся в 10—11 клас-
сах, составил 15,97 лет. Большая часть 
(58,8%) детей — это выходцы из стран Цен-
тральной Азии (Таджикистан, Узбекистан, 
Кыргызстан, Казахстан), 19% составляют 
дети из Украины, 15,8% — дети из Армении 
и Азербайджана и 6,4% — из других стран. 
Длительность проживания для детей млад-
ших классов составила в среднем 3,47 года, 
для детей средних классов — 4,31 года и для 
детей старших классов — 4,97 года. Владеют 
русским языком на начальном уровне 10,6%, 
на среднем — 32,1%, на хорошем — 38,2%, 
на отличном уровне — 19,1% от общего чис-
ла участвовавших в исследовании детей.

Исследование проводилось исследова-
тельским коллективом под руководством 
О.Е. Хухлаева в рамках апробации Про-
граммы оценки особых образовательных 
потребностей ребенка-мигранта в сферах 
психологического благополучия, социальных 
навыков и культурной адаптации в 2022 г. в 
следующих регионах: г. Москва и Московская 
область, г. Санкт-Петербург и Ленинградская 
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область, Краснодарский край, Калужская об-
ласть, Новосибирская область, Ростовская 
область, Самарская область, Свердловская 
область, Тюменская область [7; 8]. Эмпири-
ческие данные собирались с помощью педа-
гогов-психологов, работающих в образова-
тельных организациях, в которых обучались 
несовершеннолетние иностранные граждане. 
Педагоги-психологи принимали участие в 
программе дополнительного профессиональ-
ного образования «Оценка особых образова-
тельных потребностей несовершеннолетних 
иностранных граждан», в рамках которой 
осваивали нижеперечисленный диагностиче-
ский инструментарий. Участие в программе 
ДПО обеспечивало необходимый для прове-
дения исследования уровень владения диа-
гностическими инструментами. Диагностика 
проводилась индивидуально, в знакомой 
учащимся локации. Также педагоги-психоло-
ги собирали информацию о социально-демо-
графических характеристиках каждого уча-
щегося (пол, возраст, страна происхождения, 
уровень владения русским языком, миграци-
онные намерения семьи: остаться в России, 
вернуться на родину, уехать в третью страну 
либо же неопределенные намерения).

Методы исследования. Для оценки психо-
логического благополучия была использована 
методика «Многомерная шкала удовлетворен-
ности жизнью школьников» (Multidimensional 
Students’ Life Satisfaction Scale, MSLSS) 
Е.С. Хюбнер [18], адаптированная на россий-
ских школьниках [11]. Русскоязычная версия 
Многомерной шкалы удовлетворенности жиз-
нью школьников (сокращенно — ШУДЖИ) 
содержит 30 утверждений, группирующихся 
в пять субшкал, которые направлены на диа-
гностику степени удовлетворенности отноше-
ниями с членами семьи, одноклассниками, 
учителями, друзьями, а также степени удов-
летворенности самим собой. Каждое из ут-
верждений оценивается по 5-балльной шкале 
Ликерта, где 1 — это «никогда», 2 — «иногда», 
3 — «часто», 4 — «почти всегда», а 5 — «всег-
да». Ответы оцениваются в соответствии с 
ключом и суммируются по каждой шкале от-
дельно и по всем шкалам вместе. Коэффи-
циенты α Кронбаха по шкалам находятся в 

диапазоне от 0,812 (шкала «Школа») до 0,900 
(шкала «Друзья»), что говорит о высокой на-
дежности используемой шкалы.

Для оценки адаптации к новой культуре 
использовался Опросник аккультурации для 
детей и подростков, разработанный О.Е. Хух-
лаевым и М.Ю. Чибисовой [8]. Для школьников 
младших, средних и старших классов разра-
ботаны отдельные варианты методики. Вари-
ант для начальной школы включает 8 утверж-
дений (альфа Кронбаха 0,704), для средней 
школы — 12 утверждений (альфа Кронбаха 
0,811) и для старшей школы — 28 утвержде-
ний (альфа Кронбаха 0,916). Оценка утверж-
дений происходит по 5-балльной шкале, где 
–2 означает «никогда» или «полностью не со-
гласен», –1 — «редко» или «не согласен», 0 — 
«время от времени» или «в чем-то согласен, 
в чем-то нет», +1 — «часто» или «согласен», 
+2 — «всегда» или «полностью согласен». 
Утверждения методики сгруппированы в две 
шкалы: «Сохранение ребенком-мигрантом 
родной культурной среды» и «Включенность 
ребенка-мигранта в культуру принимающего 
(российского) общества».

Измерение гражданской (российской) 
идентичности детей иностранных граждан 
школьников и их идентичности со страной 
исхода осуществлялось с помощью Мето-
дики измерения этнической и национальной 
идентичности детей и подростков (Measure 
of Youth’s Ethnic and National Identity, MYENI) 
[21], которая была переведена на русский 
язык и адаптирована О.Е. Хухлаевым [8]. 
Опросник включает 12 утверждений (альфа 
Кронбаха 0,882), степень согласия с которы-
ми учащиеся оценивают по пятибалльной 
шкале, где 1 — «совсем не согласен», а 
5 — «полностью согласен». В итоге подсчи-
тывается сумма баллов по шкалам: Идентич-
ность со страной исхода (родиной) (вопросы 
№ 1—6) и российская идентичность (вопро-
сы № 7—12). Данная методика проводилась 
только с учащимися средних и старших 
классов, поскольку, согласно существую-
щему в психологии консенсусу, говорить о 
сформированной этнической и гражданской 
идентичности возможно только начиная с 
подросткового озраста [16].
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Также проводилась социометрическая 
процедура. Вопросы и принципы вычисления 
социометрического статуса указаны в про-
грамме [8].

Обработка и анализ данных осущест-
влялись с помощью статистического пакета 
IBM SPSS Statistics 23. Использовались ме-
тоды описательной статистики, проводился 
анализ надежности шкал (коэффициент 
α-Кронбаха), анализ различий (t-критерий 
Cтьюдента), а также осуществлялся иерар-
хический регрессионный линейный анализ 
с контролем социально-демографических 
переменных (пол, возраст, длительность про-
живания в России, уровень владения русским 
языком, миграционные намерения родите-
лей, социометрический статус ребенка в 
школьном коллективе). В качестве зависимых 
переменных выступили общий показатель 
удовлетворенности жизнью, а также каждый 
из пяти ее компонентов: удовлетворенность 
отношениями с членами семьи, однокласс-
никами, учителями, друзьями, самим собой. 
Для каждой зависимой переменной были по-
строены отдельные модели. Предикторами в 
моделях выступили переменные: сохранение 

ребенком-мигрантом родной культурной сре-
ды, включенность ребенка-мигранта в куль-
туру принимающего общества, гражданская 
(российская) и этническая идентичности.

Результаты исследования

Описательные статистики представлены 
в табл. 1.

В соответствии с рассчитанными нами те-
стовыми нормами для детей — несовершен-
нолетних иностранных граждан по методике 
«Многомерная шкала удовлетворенности 
жизнью школьников» интегральные сред-
ние баллы характеризуют средний уровень 
психологического благополучия [8]. Показа-
тели гражданской (российской) и этнической 
идентичности также соответствуют средним 
значениям в соответствии с рассчитанными 
нами тестовыми нормами для детей — несо-
вершеннолетних иностранных граждан.

Средние баллы по включенности ребенка-
мигранта в культуру принимающего общества 
соответствуют нормативной выраженности 
этого параметра у всех трех групп респонден-
тов, однако показатели по сохранению род-
ной культурной среды соответствуют уровню 

Таблица 1
Описательные статистики

Начальная 
школа (N=328, 
M=181, F=147)

Средняя 
школа (N=220, 
M=129, F=91)

Старшая 
школа (N=121, 

M=66, F=55)

M SD M SD M SD

Уровень знания русского языка 2.46 0.90 2.71 0.88 3.12 0.79

Социометрический статус 2.09 0.60 2.09 0.65 1.88 0.50

Сохранение ребенком-мигрантом родной культур-
ной среды

0.40 0.83 0.31 0.87 0.41 0.83

Включенность ребенка-мигранта в культуру при-
нимающего общества

1.19 0.69 1.29 0.65 1.34 0.59

Гражданская идентичность 22.83 4.95 23.60 4.22

Этническая идентичность 24.34 4.89 23.29 4.99

Общая удовлетворенность жизнью 121.20 18.19 115.8 19.17 120.5 19.78

Удовлетворенность отношениями с членами семьи 25.60 3.87 24.53 4.16 24.38 5.08

Удовлетворенность отношениями с одноклассни-
ками

22.77 4.72 21.67 4.80 22.79 4.37

Удовлетворенность отношениями с учителями 23.78 4.83 22.36 5.38 23.59 4.86

Удовлетворенность собой 23.52 4.38 22.59 4.52 23.19 4.72

Удовлетворенность отношениями с друзьями 25.17 4.37 24.56 4.86 26.15 4.12
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ниже среднего. По этим параметрам между 
группами имеются значимые различия: стар-
шеклассники значимо выше включены в куль-
туру принимающего общества, по сравнению 
с учащимися начальных и средних классов, а 
ученики средних классов менее ориентирова-
ны на сохранение родной культуры.

В табл. 2 представлены результаты ре-
грессионного иерархического линейного ана-
лиза связи общего уровня удовлетворенности 
жизнью учащихся начальных, средних и стар-
ших классов с их установками на сохранение 
ребенком-мигрантом родной культурной сре-
ды и включенности его в культуру принимаю-
щего общества, а также с гражданской (рос-
сийской) и этнической идентичностями при 
контроле таких переменных, как пол, возраст, 
длительность проживания в России, уровень 
знания русского языка, социометрический 

статус ребенка в классе и миграционные на-
мерения его семьи. На первом шаге анализа 
мы оценивали вклад контрольных переменных 
в дисперсию показателя общей удовлетво-
ренности жизнью, а на втором шаге — вклад 
показателей сохранения ребенком-мигрантом 
родной культурной среды и включенности его 
в культуру принимающего общества, граж-
данской и этнической идентичностей.

Как видно из данных табл. 2, такие кон-
трольные переменные, как пол, возраст, 
миграционные намерения семьи и социоме-
трический статус, вносят статистически зна-
чимый вклад в дисперсию общей удовлет-
воренности жизнью младших школьников; 
уровень знания языка и социометрический 
статус вносят статистически значимый вклад 
в дисперсию общей удовлетворенности жиз-
нью старших школьников (соответствующие 

Таблица 2
Иерархический линейный анализ связи удовлетворенности жизнью 

с показателями социокультурной адаптации детей-мигрантов, обучающихся 
в младших, средних и старших классах

Предиктор Начальная школа Средняя школа Старшая школа

Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4 Модель 5 Модель 6

Контрольные переменные

Пол 0,12* 0,08 0,05 –0,01 0,16 0,12

Возраст –0,17** –0,16** –0,03 0,05 –0,12 –0,16

Длительность проживания в 
России

–0,11 –0,01 –0,13 –0,12 0,07 0,06

Уровень знания русского языка 0,10 –0,06 0,09 0,08 0,24* 0,13

Миграционные намерения 
семьи

–0,17** –0,11 0,07 0,18* –0,18 –0,22

Социометрический статус 
(обратная шкала)

–0,17** –0,12* –0,16 –0,14 –0,35** –0,36*

Сохранение ребенком родной 
культурной среды

0,18** 0,07 0,19

Включенность ребенка в 
культуру принимающего 
общества

0,44*** 0,12 0,17

Гражданская (российская) 
идентичность

0,38*** 0,25

Этническая идентичность 0,25*** 0,09

R2 0.12*** 0.24*** 0.02 0.28*** 0.21** 0.28**

F 6.65*** 11.24*** 1.70 7.50*** 3.86** 3.48**
Примечания: * — p<0,05, ** — p<0,01, *** — p<0,001; β — стандартизированные коэффициенты регрессии; 
R2 — доля объясненной скорректированной дисперсии; F — статистика Фишера.
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модели являются статистически значимыми). 
В то же время ни одна из контрольных пере-
менных не вносит статистически значимого 
вклада в дисперсию общей удовлетворенно-
сти школьников средних классов (модель не 
является статистически значимой (табл. 2)).

Как видим, только в выборке младших 
школьников значимыми предикторами общей 
удовлетворенности жизни оказались установ-
ки как на сохранение ребенком-мигрантом 
родной культурной среды (β=0,175, p<0,01), 
так и на включение его в культуру принимаю-
щего общества (β=0,438, р<0,001). В выборке 
школьников средних классов значимыми пре-
дикторами общей удовлетворенности жизнью 
являются гражданская (β=0,384, р<0,001) и 
этническая идентичности (β=0,253, p<0,001). 
В выборке старшеклассников не выявлено 
статистически значимых связей между общей 
удовлетворенностью жизнью и показателями 
социокультурной адаптации.

Рассмотрим теперь результаты иерархи-
ческого регрессионного линейного анализа 
связи показателей социокультурной адап-
тации с каждым из пяти компонентов удов-
летворенности жизнью: удовлетворенность 
отношениями с одноклассниками, учителями, 
членами семьи, друзьями, самим собой при 
контроле тех же вышеуказанных переменных.

При построении регрессионной модели, 
в которой зависимой переменной выступа-
ла удовлетворенность отношениями с 
одноклассниками, было обнаружено, что 
социально-демографические характеристики 
учащихся объясняют очень малую долю дис-
персии удовлетворенности отношениями их с 
одноклассниками, и модели, включающие их, 
не значимы. В выборке младших школьников 
вторая регрессионная модель также оказалась 
незначимой. Модели, описывающие вклад 
показателей социокультурной адаптации и 
идентичности у школьников средних и старших 
классов в удовлетворенность отношениями с 
одноклассниками, значимы, но позволяют объ-
яснить небольшой процент дисперсии (18,5% и 
13,6% соответственно). На средней и старшей 
ступени значимым предиктором выступает 
гражданская идентичность (β=0,345, р<0,001 и 
β=0,340, р<0,05 соответственно).

Результаты иерархического регресси-
онного линейного анализа связи удовлет-
воренности отношениями с учителями 
и показателей социокультурной адаптации 
демонстрируют то, что в выборке младших 
школьников данный компонент удовлетво-
ренности жизнью, так же как и предыдущий 
компонент — удовлетворенность отношени-
ями с одноклассниками, позитивно связан с 
включенностью ребенка-мигранта в культуру 
принимающего общества (β=0,340, р<0,001). 
Однако регрессионная модель у младших 
школьников оказалась незначимой. Регрес-
сионные модели для средней и старшей сту-
пени оказались значимыми, причем здесь 
также несколько выше доля объясняемой 
дисперсии — 31,2% у учащихся средней сту-
пени и 28,2% — у учащихся старшей ступе-
ни. В качестве значимого предиктора удов-
летворенности учащихся средних и старших 
классов отношениями с учителями оказа-
лась гражданская идентичность (соответ-
ственно β=0,403, р<0,001 и β=0,353, р<0,01), 
а у учащихся средних классов — еще и этни-
ческая идентичность (β=0,262, р<0,001).

Регрессионные модели анализа связей 
удовлетворенности учащихся отношениями с 
друзьями для учащихся начальных и средних 
классов оказались незначимы, а для учащихся 
старших классов модель хотя и значима, но 
позволяет объяснить весьма несущественную 
долю дисперсии (17%), и ни один из интересу-
ющих нас параметров не оказался значимым.

Результаты регрессионного анализа связи 
удовлетворенности отношениями с члена-
ми семьи и показателями социокультурной 
адаптации свидетельствуют о том, что у млад-
ших школьников данный компонент удовлет-
воренности жизнью положительно связан с 
включенностью ребенка-мигранта в культуру 
принимающего общества (β=0,294, р<0,001) 
и сохранением родной культуры (β=0,208, 
р<0,01). Удовлетворенность учащихся сред-
них классов отношениями с членами семьи 
позитивно связана с гражданской (β=0,313, 
р<0,001) и этнической (β=0,357, р<0,001) иден-
тичностями. У учащихся старших классов 
подобных связей не обнаружено. Регресси-
онная модель учащихся средних классов по-
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зволяет объяснить 30% дисперсии, тогда как 
регрессионные модели учащихся начальных и 
старших классов позволяют объяснить 13% и 
18,2% дисперсии соответственно.

В результате регрессионного анализа свя-
зей удовлетворенности ребенком-мигрантом 
самим собой и показателей социокультур-
ной адаптации получены позитивные связи 
данного компонента удовлетворенности 
жизнью у учащихся средних классов — с вы-
раженностью гражданской (β=0,223, р<0,01) и 
этнической (β=0,212, р<0,01) идентичностей; 
в выборке старших школьников не обнаруже-
но значимых связей с интересующими нас па-
раметрами. При этом регрессионная модель 
для учащихся начальной школы получилась 
незначимой, регрессионная модель для стар-
шей школы объясняет 32,6% дисперсии (но 
значимые предикторы не связаны с аккульту-
рацией), а для средней — 13,7% дисперсии.

Обсуждение результатов исследования

Таким образом, у младших школьников 
ориентация на сохранение норм родной куль-
туры и включенность в культуру принимающе-
го общества выступают предикторами общего 
психологического благополучия, а также удов-
летворенности отношениями с членами семьи.

Данные результаты в целом совпадают с 
массивом эмпирических данных, полученных 
при изучении различных выборок мигрантов 
[13; 23]. Однако подавляющее большинство 
подобных исследований охватывают респон-
дентов начиная с подросткового возраста. 
Полученные нами данные позволяют утверж-
дать, что значимость аккультурационных 
стратегий как детерминанты психологическо-
го благополучия проявляется уже в младшем 
школьном возрасте, причем поскольку важны 
ориентация и на родную культуру, и на прини-
мающее общество, это подтверждает тезис 
Дж. Берри об интеграции как стратегии ак-
культурации, в наибольшей степени способ-
ствующей удовлетворенности жизнью.

Представляется важным отметить зна-
чимость аккультурационных стратегий для 
удовлетворенности отношениями с члена-
ми семьи. Ключевая роль семьи в процессе 

адаптации детей-мигрантов в принимающем 
обществе отмечалась рядом исследователей 
[22]. С одной стороны, сохранение норм род-
ной культуры поддерживает связь с семьей 
как ее носителем. С другой стороны, осво-
ение норм принимающего общества также 
позволяет предсказать удовлетворенность 
отношениями с членами семьи. Возможно, 
адаптация ребенка в новом социуме тракту-
ется в семье как показатель его успешности 
и позволяет ребенку получать позитивную 
реакцию со стороны членов семьи, что, в 
свою очередь, приводит к росту его психоло-
гического благополучия в этой области.

Для школьников средних классов преди-
кторами общего психологического благопо-
лучия являются выраженность гражданской 
(российской) и этнической идентичности, 
причем данные параметры выступают так-
же предикторами удовлетворенности отно-
шениями с учителями, членами семьи и са-
мими собой, причем регрессионные модели 
удовлетворенности отношениями с учителя-
ми и членами семьи позволяют объяснить 
сравнительно высокий процент дисперсии. 
Эти результаты также в целом соответ-
ствуют данным, полученным в аналогичных 
исследованиях [25], и могут объясняться 
возрастными закономерностями: форми-
рование идентичности, как персональной, 
так и социальной, представляет собой клю-
чевую задачу подросткового периода [26]. 
Для подростков-мигрантов этот процесс 
дополняется осмыслением принадлежно-
сти к родной культуре и к принимающему 
обществу. Показано, что выраженность эт-
нической идентичности позволяет сделать 
выводы о том, что подросток находится 
на стадии достигнутой идентичности, по 
Дж. Финни [26]. Наличие ответа на вопрос 
о своей принадлежности к культурным груп-
пам позволяет подростку-мигранту достичь 
удовлетворенности и отношениями с учите-
лями как представителями принимающего 
общества, и отношениями с членами семьи 
как представителями родной культуры, и в 
целом удовлетворенности собой.

У старшеклассников гражданская (рос-
сийская) идентичность выступает преди-
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ктором удовлетворенности отношениями с 
одноклассниками и учителями.

Старший школьный возраст рассматрива-
ется традиционно как период личностного и 
профессионального самоопределения [1], что 
предполагает построение жизненных планов в 
контексте системы образования определенно-
го государства, для чего существенное значе-
ние может иметь гражданская идентичность. 
Можно предположить, что выраженность 
гражданской идентичности способствует со-
гласию с определенными школьными требо-
ваниями и ожиданиями, что в итоге приводит 
к большей удовлетворенности отношениями с 
учителями. Также выраженность гражданской 
идентичности способствует построению жиз-
ненных планов, схожих с планами однокласс-
ников, что также может способствовать росту 
удовлетворенности отношениями с ними.

Отметим, что наши регрессионные мо-
дели позволяют объяснить больший процент 
дисперсии, по сравнению со схожими иссле-
дованиями, где максимальная объясненная 
дисперсия варьирует от 18% до 23,2% [13; 
14]. При этом в целом даже максимальная 
доля объясняемой дисперсии остается не-
высокой. Это может объясняться тем фак-
том, что психологическое благополучие 
детей-мигрантов определяется не только 
факторами, непосредственно связанными с 
аккультурацией, но и другими детерминанта-
ми (так, было показано, что основными пре-
дикторами психологического благополучия 

подростков являются поддержка родителей 
и ровесников, а также тревожность [28]).

Выводы

Итак, одновременная ориентация млад-
ших школьников на сохранение норм родной 
культуры и включенность в культуру прини-
мающего общества, т.е. ориентация на стра-
тегию интеграции выступает предиктором об-
щего психологического благополучия, а также 
удовлетворенности отношениями с членами 
семьи. У школьников средних классов пре-
дикторами общего психологического благо-
получия, а также удовлетворенности отноше-
ниями с учителями, членами семьи и самими 
собой являются выраженность гражданской 
(российской) и этнической идентичностей, что 
также можно считать результатом реализации 
интегративной стратегии социокультурной 
адаптации. У старшеклассников же преди-
ктором удовлетворенности отношениями с 
учителями, членами семьи и самими собой 
выступает только гражданская (российская) 
идентичность, что говорит скорее о решаю-
щей роли ассимилятивной стратегии адапта-
ции в их психологическом благополучии.

К ограничениям нашего исследования 
следует отнести этнокультурную гетероген-
ность выборки. Возможно, разделение уча-
щихся — детей несовершеннолетних ино-
странных граждан на группы в соответствии 
со страной происхождения позволило бы 
получить более детализированные данные.
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