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Работа посвящена анализу зарубежных и отечественных исследований академической рези-
льентности детей-мигрантов. Приводятся основные определения понятия, обсуждаются суще-
ствующие методы измерения академической резильентности, их возможности и ограничения, пер-
спективы дальнейших исследований. Проанализированы субъективные и объективные критерии 
выявления «академически резильентных» учеников. Рассмотрены различные факторы, влияющие 
на проявление резильентности детьми-мигрантами. Показано, что наличие внешней поддержки в 
сочетании с возможностью и способностью ее просить и принимать положительно сказывается 
на учебных достижениях. В то же время такие внутренние факторы, как самоэффективность, ас-
сертивность, внутренний локус контроля, высокая мотивация и амбициозные цели, вносят суще-
ственный вклад в обеспечение высокой успеваемости даже при неблагоприятных условиях жизни 
ребенка-мигранта.
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Введение

В психологии резильентность — «… способность 
личности поддерживать психологическое равнове-
сие во время потенциально опасных ситуаций, < …> 
ресурсная адаптация к изменяющимся обстоятель-
ствам и непредвиденным условиям среды» [2, c. 105].

Миграция — переезд жить на другую территорию, 
в другую страну — является внешним обстоятель-
ством, которое зачастую неблагоприятно воздей-
ствует на психику человека. Миграция является вы-
зовом не только для личности сформировавшегося 
взрослого, но и для мигранта-ребенка, особенно для 
подростка, кто еще только формирует свою идентич-
ность и проходит первичную социализацию.

Актуальность выявления врожденных задатков, 
а также развиваемых и формируемых в разных ус-
ловиях личностных и деятельностных особенностей 
резильентных мигрантов обусловлена огромной 
ценностью таких знаний для понимания проблем 
современных детей-мигрантов и для целенаправ-
ленного создания оптимальных психолого-педаго-
гических и социально-педагогических условий для 
их социализации в новом для них «принимающем» 
обществе.

Статья представляет систематический обзор име-
ющихся данных о резильентности детей-мигрантов, 
с акцентом на их академическую резильентность, а 
также намечает перспективы дальнейших эмпири-
ческих и формирующих психолого-педагогических 
исследований.

Определение академической резильентности

Н. Гармези определил ключевые защитные пси-
хосоциальные факторы, которые стимулируют ре-
зильентность: а) личностные качества детей и под-
ростков; б) характеристики семей; в) характеристики 
среды [6]. Зафиксируем здесь, что резильентность 
человека — это способность к устойчивости и восста-
новлению в ситуации длительного неблагоприятно-
го внешнего влияния, которая развивается благодаря 
определенным внутренним предпосылкам и внешним 
социальным факторам. Другими словами,— это спо-
собность стабильной и последовательной результатив-
ной адаптации в сложных жизненных обстоятельствах.

Ряд исследователей начали выделять разные 
виды резильентности в зависимости от сфер жиз-
недеятельности человека, в которых он достигает 
неожиданно высоких результатов, несмотря на не-
благоприятные внешние обстоятельства; одна из 
них — «академическая резильентность». Ее опреде-
ление было сформулировано C. Лутар [8] как сино-
ним школьной резильентности и означало, с одной 
стороны, способность к успеху в учебе в школе, не-
смотря на преобладающие социальные и институ-
циональные барьеры, с другой стороны, способность 
эффективно справляться со стрессом или давлением 
и, в конечном итоге, достигать успехов в образова-
нии: достаточно высокой учебной успеваемости, ка-
рьерного роста после окончания образования.

По мнению исследователей, академическая рези-
льентность — это «… способность учащегося адаптиро-
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ваться и развиваться в ответ на неблагоприятные си-
туации на протяжении всего своего университетского 
опыта, в местах обучения или в университетской среде, 
которая позволяет учащемуся вернуться к сбалансиро-
ванным условиям жизни с дополнительными возмож-
ностями, позволяющими ему двигаться вперед, повы-
шая уровень человеческого капитала» [19, с. 1851].

В рамках международных тестирований TIMSS и 
PISA ученики считаются «академически резильент-
ными», если они входят в 25% наиболее социально-
экономически неблагополучных людей в своей стране 
и одновременно достигают высокого уровня овладе-
ния знаниями и навыками в трех или выше предмет-
ных областях по трем тестам PISA: чтение, математика 
и естественные науки [15]. Академическая резильент-
ность — это способность находящегося в неблагопри-
ятном положении учащегося освоить набор «навыков 
и компетенций, необходимых для полноценного уча-
стия в жизни общества и успеха на рынке труда» [13].

Академическая резильентность 
детей-мигрантов: методы изучения 

и результаты исследований

Для анализа эмпирических исследований академи-
ческой резильентности учащихся с миграционным опы-
том нами был предпринят поиск литературы в базе Web 
of Science без ограничений глубины поиска по ключе-
вым словам “academic resilience” и “immigration” в пред-
метных областях, имеющих отношение к образованию 
или психологии. После отсева публикаций, в которых 
отсутствовали эмпирические данные и в которых были 
представлены результаты исследований взрослых, в 
обзор было включено 12 материалов 2004—2021 годов. 
Семь исследований были проведены в одном городе, ре-
гионе или стране. Пять исследований были проведены 
в международном масштабе; сравнивались результаты 
резильентности детей-мигрантов между разными стра-
нами, например, в странах Евросоюза на основе данных 
международного исследования PISA.

В-целом, в большинстве работ академическая ре-
зильентность детей-мигрантов определяется как до-
статочно высокий уровень образовательных резуль-
татов, который такие дети показывают, несмотря на 
длительные негативные стрессогенные обстоятель-
ства: низкий социально-экономический статус семьи 
ученика и факт миграции из другой страны.

Уровень образовательных результатов в большин-
стве исследований выявляется согласно результатам 
тестирования знаний и умений учащихся в «базовых 
для благополучной жизни» [13] сферах: математика, 
чтение и естественные науки — через разделение на 
высокий, средний и низкий диапазоны по той или 
иной выборке учащихся, например, по группе семей 
с низким социально-экономическим статусом или по 
группе мигрантов, приехавших из-за рубежа в раз-
ном возрасте и т. д. Низкий социально-экономиче-
ский статус семьи ученика и факт его миграции, как 
правило, определялся по ответам на вопросы анкет 
для самих учеников, их учителей или родителей.

В-целом, академически резильентные ученики-ми-
гранты выявляются с помощью внешних, формальных 
критериев. Проблемой является то, что академически 
резильентными признаются ученики, некоторые из 
которых считают себя в школьной среде неуспешны-
ми. С другой стороны, ученики со средней успеваемо-
стью, те, кто достигает этого вопреки внешним обстоя-
тельствам, из внимания исследователей выпадают.

Решение этой проблемы предложено в ряде иссле-
дований, в которых уровень образовательных резуль-
татов определялся субъективно — самими учащимися 
через заполнение анкет или участие в интервью. В од-
ном исследовании качество образования учащихся-
мигрантов выявлялось через анализ их 10-летней ка-
рьеры после проведения первого среза [10].

На наш взгляд, сочетание формальных критериев ака-
демической резильентности с субъективной самооценкой 
учеников и/или с содержательной оценкой со стороны 
учителей или родителей позволяет достичь более точно-
го выявления действительно академически резильентных 
учеников и получить более достоверные знания, как о вну-
триличностных, так и о внешних социальных факторах.

Результаты исследований включенных в анализ, 
в том числе данные о выборках и используемых ме-
тодах измерения, представлены в табличной форме 
(табл. 1). По нашему мнению, такая форма изло-
жения данных позволяет читателю ознакомиться с 
нюансами полученных результатов и составить соб-
ственное мнение о представленной проблематике.

Академическая резильентность 
детей-мигрантов: основные тенденции

Как отмечалось выше, в широкомасштабных иссле-
дованиях, основным источником данных для которых 
являются результаты теста PISA, под академической 
резильентностью понимается одновременная принад-
лежность учащегося к группе низкого социального 
благополучия и демонстрация высоких или хотя бы 
превышающих средние учебных достижений. Резуль-
таты этой группы исследований показывают, что, хотя 
в целом, особенно в странах Европейского Союза, ко-
личество академически резильентных учащихся среди 
коренных жителей больше, чем среди мигрантов, в от-
дельных странах, напротив, количество академически 
резильентных учащихся с мигрантским происхождени-
ем несколько больше. Отчасти это связано со сформиро-
ванной за длительный период миграционной политикой 
некоторых государств, с существованием определенных 
программ адаптации и поддержки мигрантов в странах с 
более длительной историей принятия мигрантов.

Данные исследований, проведенных в отдельных 
странах, особенно в США, демонстрируют так назы-
ваемый «парадокс мигранта» — более высокие акаде-
мические достижения учащихся с мигрантским проис-
хождением по сравнению с другими учащимися. Это 
явление достаточно четко связывается с внутренними, 
мотивационными факторами развития личности, с 
уровнем распространенности в среде мигрантов уста-
новки на ценность образования как социального лифта.
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Интересно, что в некоторых исследованиях вы-
явлены различия в зависимости от стран исхода. 
Ряд стран в качестве страны исхода являются более 
благоприятными для формирования академической 
резильентности у учащихся [11], а отдаленность 
страны исхода от страны приезда в плане традиций и 
языка — это фактор затруднения академической ре-
зильентности учащихся-мигрантов [3].

В нескольких исследованиях были получены раз-
личия между мигрантами первого и второго поколе-
ний. Общая тенденция такова, что мигранты второго 
поколения чаще оказываются в группе «академиче-
ски резильентных», по сравнению с немигрантами 
[9]. В то же время среди мигрантов первого поколе-
ния встречаются учащиеся с более высоким уровнем 
мотивации к обучению, чем у других учащихся, в том 
числе и среди мигрантов второго поколения [4; 9].

Для детей мигрантов первого поколения важную 
роль играет возраст прибытия в другую страну. От 
него во многом зависит качество дальнейшей адапта-
ции ребенка. Критическим признается возраст 12 лет 
[15]. Учащиеся, прибывшие позднее этого возраста, 
показывают меньшее чувство принадлежности к шко-
ле и реже достигают базового академического уровня, 
чем дети, прибывшие в более раннем возрасте.

Следующие факторы академической резильент-
ности учащихся мигрантов относятся к мотиваци-
онно-потребностной сфере. Это уверенность в себе, 
высокая самооценка и самоэффективность. Пред-
ставляется, что эта закономерность характерна не 
только для детей мигрантов, а скорее для более ши-
рокой группы учащихся. Академическая резильент-
ность дает ребенку чувство собственной компетент-
ности, возможность испытать успех и ощущение того, 
что он может справиться с вызовами и проблемами.

В пока немногочисленных исследованиях акаде-
мической резильентности детей-мигрантов в России 
[1; 7; 18] отчетливо видна недостаточность эмпириче-
ских данных и необходимость глубокого и тщатель-
ного изучения этой проблемы.

 Выводы и перспективы дальнейших 
исследований

Результаты описанных в статье исследований 
позволяют предположить, что академическая рези-
льентность детей-мигрантов особенно интенсивно 
развивается в семьях, в которых есть хотя бы один 
значимый взрослый, который является для ребенка 
образцом резильентного поведения, высоко ценит 
академические успехи ребенка и возлагает большие 
надежды на его образование. Семьей можно считать 
«расширенную семью», включающую не только ро-
дителей, но и других родственников и, в некоторых 
случаях, «этнические группы тесных социальных 
связей». По-видимому, можно гипотетически гово-
рить о выявленных фактах интериоризации благо-
приятных для академической успешности ребенка 
социальных отношений в его внутренний психиче-
ский план.

Также в ряде случаев академическая резильент-
ность детей-мигрантов обусловлена высоким про-
фессионализмом в работе хотя бы одного значимого 
для него педагога. Особенно часто такая закономер-
ность проявляется в начальной школе, хотя выявле-
ны и единичные случаи среди мигрантов-подрост-
ков, с которыми работали педагоги не только школы, 
но и внешкольных организаций, например, волонтер-
ских, религиозных и др. По мнению Я.С. Новотного, 
наиболее перспективными являются три основных 
направления исследований в школе. Сначала нужно 
выявить, как происходит поддержка и оценивание 
учебных успехов детей-мигрантов разными педагога-
ми и как это стимулирует их к дальнейшим успехам. 
Далее важно изучить механизмы, лежащие в основе 
этого учебного успеха и использовать их в дальней-
шей работе с этими же самыми детьми-мигрантами; 
понять, почему именно эти ученики так неожиданно 
добились успеха. Наконец, можно будет исследовать 
результативность этих механизмов в работе с други-
ми учащимися [12].

Во-вторых, проведенные ранее исследования 
показывают, что наличие внешней поддержки у ре-
бенка-мигранта с академической резильентностью 
сочетается с его способностью находить такую под-
держку — обращаться, искать, просить и принимать. 
Важными предпосылками академической резильент-
ности, а, возможно, сопутствующими и параллельно 
развивающимися, являются такие психические но-
вообразования, как внутренний локус контроля, вы-
сокая внутренняя учебная мотивация, способность 
к самоэффективности, а также «ассертивность». 
В будущих исследованиях важно проверить, какие 
личностные особенности и деятельностные характе-
ристики связаны с академической резильентностью 
детей-мигрантов. Также в них важно найти источник 
высокой мотивации среди детей с мигрантским про-
исхождением, для того чтобы понять, какие условия 
способствуют ее повышению.

Помимо исследования характеристик мотиваци-
онно-потребностной сферы академически резильент-
ных детей-мигрантов, необходимо понять, насколь-
ко они психологически благополучны, каков у них 
уровень удовлетворенности жизнью. Будет ли для 
детей-мигрантов верна следующая закономерность: 
поддерживаемая высокая внешняя учебная мотива-
ция влияет на формирование устойчивой внутрен-
ней учебной мотивации, что приводит к достаточно 
высоким академическим достижениям. Влияет ли 
это на повышение или поддержание высокой общей 
самооценки и на относительно высокий уровень 
удовлетворенности жизнью.

В-третьих, можно осторожно предположить, что 
наиболее благоприятным возрастом для формирова-
ния академической резильентность является период 
обучения в начальной школе, особенно в первых двух 
классах. При этом дети, которых оставляют на второй 
учебный год, в большинстве случаев теряют академи-
ческую резильентность. Эта проблема также требует 
прояснения, особенно если учитывать межкультур-
ные различия в резильентности, отдельные аспекты 
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в социальном и культурном контекстах. Другими 
словами, необходимо выявить особенности академи-
ческой резильентности учащихся начальной школы, 
средней и старшей школы в различных культурно об-
условленных способах восприятия и понимания мира.

В-четвертых, отдельное направление исследова-
ний возможно относительно связей между академи-
ческой резильентностью детей-мигрантов с другими 
видами резильентности и предполагает ответ на во-
прос: влияет ли повышение общей резильентности у 
таких детей на рост их академических результатов. 
Понятие академическая резильентность дает воз-
можность исследователю встать на другую позицию 
и предоставляет совершенно иной, позитивный, 
взгляд на ребенка-мигранта, не как на жертву небла-

гоприятных обстоятельств, а как на субъекта, способ-
ного бороться и превозмогать трудности.

В-целом, анализ показал, что специфика академи-
ческой резильентности, связанная с миграционным 
опытом, выявлена пока что недостаточно. В буду-
щих исследованиях академической резильентности 
видится двоякая сложность. С одной стороны, не-
обходимо рассматривать достаточно широкий круг 
переменных, т. е. факторов разного уровня: общество, 
школа, друзья, семья, личность, — что побуждает к 
применению преимущественно количественных ис-
следований. С другой стороны, чтобы выявить дей-
ствительные механизмы развития академической 
резильентности, необходимо применять методы ка-
чественных исследований.
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