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Введение. В исследовании решается задача поиска социально-психологических факторов успешной ин-
теграции воспитанников детского дома в общеобразовательные школы. Актуальность данной работы 
обусловлена распространением практик интеграции институционализированных детей и подростков 
в массовые школы для расширения их социального опыта. Цель исследования – изучение социально-
психологических предикторов, определяющих успешность интеграции институционализированных под-
ростков в массовые школы. 
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 678 человек – учащиеся школ, реализующих 
программы интеграции, их родители и педагоги. С целью сбора эмпирических данных использовались 
методы анкетирования, экспертного опроса педагогов, проективного рисования с последующей эксперт-
ной оценкой результатов. Для оценки адаптации воспитанников детских домов к школе применялась 
Шкала тревожности М. Кондаша, для оценки коммуникативного потенциала – методики «Направленность 
личности в общении» (С. Л. Братченко) и «Диагностика коммуникативного контроля» (М. Снайдер), для 
оценки положения в системе межличностных отношений с одноклассниками – социометрия Дж. Морено.
Результаты исследования. В числе социально-психологических предикторов успешности интеграции 
проанализированы коммуникативные характеристики подростков и особенности их отношений с другими 
субъектами образовательного процесса. Было определено, что примерно каждый десятый институциона-
лизированный подросток успешно интегрируется в образовательный процесс массовой школы, в то время 
как остальные испытывают более или менее выраженные сложности. Значимыми предикторами успеш-
ной интеграции являются показатели, характеризующие коммуникативные навыки таких подростков, 
а также их отношения со «взрослыми» субъектами образовательного процесса. Наиболее благоприятные 
условия для успешной интеграции институционализированных подростков в массовые школы связаны 
с первыми этапами посещения ими общеобразовательного учреждения.
Обсуждение и заключение. Полученные выводы вносят вклад в развитие социальной и педагогической 
психологии и могут быть использованы для формирования научно обоснованной системы социально-пси-
хологического сопровождения интеграции подростков – воспитанников детских домов в массовые школы. 
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Introduction. The study sought to reveal socio-psychological factors of successful integration of institutionalized 
adolescents into mainstream schools. The relevance of the research is determined by the necessity to spread practices 
of integrating institutionalized children and adolescents into mainstream schools to expand their social experience.
Materials and Methods. The purpose of the study was to explore the socio-psychological predictors that determine 
the successfulness of integration of institutionalized adolescents into mass secondary schools. Among the socio-
psychological predictors of integration success, we analyzed the communicative characteristics of adolescents 
and the specifics of their relations with other subjects of the educational process. The study involved 678 people 
including students of secondary schools with integration programs, their parents and teachers. The empirical data 
were collected through questionnaires, expert survey of teachers, and projective drawing with subsequent expert 
evaluation of the results, as well as testing, including M. Kondash’ Anxiety Scale (to assess the adaptation of 
orphaned children in school), S. Bratchenko’s methods “Direction of the personal communication”, M. Snyder’s 
Diagnostics of communicative control (to assess their communicative potential) and J. Moreno’s Sociometry (to 
assess their place in the system of interpersonal relations with classmates).
Results. The results show that about one out of ten institutionalized adolescents successfully integrates into the 
educational process of mainstream schools, while the others experience difficulties in this process. Significant 
predictors of successful integration are indicators that characterize the communication skills of institutionalized 
adolescents, as well as their relationships with “adult” subjects of the educational process (primarily, parents of 
classmates). The most favorable conditions for the successful integration of institutionalized adolescents into 
mainstream schools are associated with the first stages of their attendance at a mainstream education institution.
Discussion and Conclusion. The findings contribute to social and educational psychology and can be used to 
develop scientifically-based system of social-psychological support of integration of institutionalized adolescents into 
mainstream schools, the targets which should be aimed at the development of communicative skills of institutionalized 
adolescents, and also on formation of system of their relations with other subjects of educational process.
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Введение
Согласно данным, приведенным в док-

ладе уполномоченного по правам ребен-
ка за 2019 г., в последние годы в Рос-
сии наблюдается устойчивая тенденция 
к сокращению количества детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, проживающих в детских домах 

и домах-интернатах. Отмечается, что 
уменьшилось «количество детей, оста-
вшихся без попечения родителей, находя-
щихся под надзором в организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, с 44 823 в 2017 году до 
39 694 в 2019 году»1. Такая тенденция от-
ражает усилия государства, направленные 

1 Доклад о деятельности уполномоченного при Президенте Российской Федерации по пра-
вам ребенка в 2019 г. [Электронный ресурс]. URL: http://deti.gov.ru/detigray/upload/documents/
May2020/5IYpevfVd8zvvDAvGE47.pdf (дата обращения: 01.12.2020).

https://doi.org/10.15507/1991-9468.102.025.202101.110-126
http://deti.gov.ru/detigray/upload/documents/May2020/5IYpevfVd8zvvDAvGE47.pdf
http://deti.gov.ru/detigray/upload/documents/May2020/5IYpevfVd8zvvDAvGE47.pdf
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на преодоление биологического и соци-
ального сиротства, совершенствование 
практик семейного размещения, которые 
во всем мире признаются приоритетны-
ми формами жизнеустройства таких де-
тей, обеспечивающими им наилучшие 
возможности для развития [1; 2]. Однако 
около 40 000 детей по-прежнему остают-
ся в детских домах и домах-интернатах, 
получая опыт проживания в закрытых уч-
реждениях в условиях семейной деприва-
ции, что определяет специфику их социа-
лизации и приводит к высокому риску за-
труднений в процессе интеграции в жизнь 
общества после перехода к самостоятель-
ной жизни [3]. 

Федеральная программа «Россия без 
сирот» на 2013–2020 гг., одной из задач 
которой является предоставление детям, 
воспитывающимся в детских домах, мак-
симальных условий для успешной социа-
лизации, в качестве одного из инструмен-
тов содействия расширению социального 
опыта предполагает их интеграцию в ге-
терогенные классы общеобразователь-
ных школ, где они обучаются совместно 
с детьми из семей. Расширение социаль-
ного опыта – одна из важных задач в про-
цессе развития личности, в особенно-
сти для воспитанников детских домов [4] 
и один из важнейших факторов укрепле-
ния личностного благополучия институ-
ционализированных детей и подростков 
в случаях, когда семейные формы жиз-
неустройства по тем или иным причинам 
не могут быть реализованы [5]. Имеются 
обоснованные данные о том, что отно-
шения, в которые ребенок-сирота вклю-
чается в массовой школе, могут обладать 
значительным развивающим потенциа-
лом [6; 7]. Однако опыт работы в школах, 
где осуществляется учебный процесс со-
вместно для воспитанников детского дома 
и детей, проживающих в семьях, свиде-
тельствует о разнообразных трудностях, 
сопровождающих интеграцию институ-
ционализированных детей и подростков 

в общеобразовательные школы, снижа-
ющих эффективность предпринимаемых 
мер. В связи с этим актуальной является 
задача изучения качества интеграции ин-
ституционализованных детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
в общеобразовательные организации, где 
они обучаются совместно со сверстника-
ми с условно нормативным опытом социа-
лизации.

Обзор литературы
Проблеме образования и воспитания 

детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, посвящено множество 
отечественных и зарубежных исследова-
ний. При этом внимание акцентируется на 
особенностях нервно-психического разви-
тия, социальных навыков воспитанников 
институциональных учреждений, с фоку-
сом на проблеме формирования их комму-
никативной сферы [8–12], на трудностях 
эмоционально-волевой регуляции [13‒17], 
искажениях самовосприятия [18; 19], а так-
же на дефиците их когнитивных функций 
или психолого-педагогической запущен-
ности, влияющей на успешность обуче-
ния [20; 21]. Ряд исследователей высказы-
вают идею о формировании особого типа 
личности институционализированных де-
тей и подростков, для которого типичны 
дефицит внутренних механизмов самокон-
троля, преобладание реактивных форм по-
ведения, ориентация на внешний контроль, 
тенденция к излишне эмоциональному 
реагированию, обидчивость, неэффектив-
ное копинг-поведение [22]. Подростки из 
детских домов отличаются более высоким 
индексом агрессивности2 [23], им свой-
ственен высокий уровень гневливости [24] 
и склонности к депрессии [25]. Кросскуль-
турные исследования показывают, что 
распространенность поведенческих и эмо-
циональных проблем среди институцио-
нализированных подростков превышает 
аналогичный уровень среди их сверстни-
ков в 2–5 раз. Такие данные получены на 

2 Скабелина Н. А., Бомба А. С. Психологические особенности агрессивного поведения подростков – 
воспитанников детского дома // Скиф. 2018. № 9 (25). С. 83–86. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
psihologicheskie-osobennosti-agressivnogo-povedeniya-podrostkov-vospitannikov-detskogo-doma (дата обра-
щения: 05.12.2020).

https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-osobennosti-agressivnogo-povedeniya-podrostkov-vospitannikov-detskogo-doma
https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-osobennosti-agressivnogo-povedeniya-podrostkov-vospitannikov-detskogo-doma
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материале обследования подростков-сирот, 
которые помещены в детские дома, в Ин-
дии [26], Египте [27], Турции [28], Паки-
стане [19]. Все эти особенности в сово-
купности, безусловно, гипотетически мо-
гут рассматриваться в качестве факторов, 
определяющих специфику адаптации вос-
питанников детских домов в процессе их 
интеграции в общеобразовательные шко-
лы. Однако вопросы, непосредственно рас-
крывающие проблему качества интеграции 
воспитанников детского дома в массовые 
школы, остаются малоисследованными, 
а сам феномен интеграции – недостаточно 
операционализированным. 

Немногочисленные эмпирические дан-
ные, характеризующие отдельные аспекты 
интеграции воспитанников детского до-
ма в общеобразовательные школы, сви-
детельствуют о том, что такие учащиеся 
испытывают трудности не только в ос-
воении школьной программы, но и в вы-
страивании отношений с другими субъек-
тами образовательного процесса [20; 29], 
что в совокупности существенно снижает 
эффективность мер по интеграции детей 
и подростков, проживающих в детских 
домах, в массовые школы. Такое положе-
ние дел характерно не только для России, 
но и для других стран, в которых практи-
куется интегрированное обучение сирот 
в массовых школах, в частности, для Ки-
тая [15] и стран Африки [6; 30; 31]. 

Источники обозначенных трудностей 
многообразны и связаны, с одной сторо-
ны, со спецификой отношения воспитан-
ников детского дома к обучению в массо-
вой школе, с другой – отношением к ним 
других участников образовательного про-
цесса. Часто воспитанники детских домов 
в условиях массовой школы не стремятся 
поддерживать социальные контакты с од-
ноклассниками из семей, предпочитая 
оставаться в замкнутых микрогруппах 
своих институционализированных свер-
стников. В то же время констатируется 
недостаточная готовность других субъек-
тов образовательного процесса (прежде 
всего «взрослых» – учителей и родителей 

неинституционализированных учащихся) 
к взаимодействию с воспитанниками дет-
ских домов [32]. ЮНИСЕФ отмечает, что 
дети-сироты чаще, чем их сверстники, 
проживающие в семьях, подвергаются дис-
криминации в школе, более подвержены 
пренебрежению и жестокому обращению3. 
В исследованиях рассматриваются про-
блемы стигматизации и дискриминации 
институционализированных детей и под-
ростков [33], которые являются значимым 
фактором снижения их эмоционального 
благополучия, способствуют появлению 
и закреплению разнообразной симптома-
тики нарушений личностного функцио-
нирования [34]. Данное обстоятельство 
позволяет трактовать эти особенности от-
ношения к детям-сиротам как причины, 
способствующие возникновению «особого 
типа личности институционализированных 
детей и подростков», о котором говорилось 
выше. Таким образом, система отношений, 
в которую включаются воспитанники дет-
ского дома по мере расширения социаль-
ного опыта, может помимо положительных 
эффектов способствовать формированию 
и закреплению широкого спектра эмоцио-
нальных и поведенческих проблем [35]. 

В наших предыдущих исследованиях 
было показано, что воспитанники детских 
домов, которых можно охарактеризовать 
как успешно интегрированных в массовую 
школу, составляют незначительную долю 
от общего количества подростков, обуча-
ющихся в гетерогенных классах массовых 
школ (по нашим данным ‒ 10,14 %). До-
вольно большое количество воспитанни-
ков детского дома имеют проблемы в про-
цессе интеграции, связанные с обучением 
(24,64 %) или взаимодействием с други-
ми участниками образовательного про-
цесса (17,93 %), а примерно половина из 
них (47,83 %) испытывает трудности как 
в учебной деятельности, так и в построе-
нии межличностных отношений с другими 
субъектами школьной жизни [36]. Харак-
тер сложностей, с которыми сталкиваются 
воспитанники детских домов в процессе 
интеграции в массовые школы, предопре-

3 UNICEF: официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: https://www.unicef.org/media/
media_45279.html (дата обращения: 28.12.2019).

https://www.unicef.org/media/media_45279.html
https://www.unicef.org/media/media_45279.html
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деляет необходимость применения соци-
ально-психологической методологии для 
изучения закономерностей этого процесса. 
Интеграция воспитанников детского дома, 
на наш взгляд, представляет собой целост-
ный процесс, в котором ребенок-сирота 
встраивается в принципиально новую си-
стему отношений, используя собственный 
опыт проживания в учреждении закрытого 
типа в саморегуляции учебной деятель-
ности и в построении взаимоотношений 
с другими субъектами образовательного 
процесса. Показатели успешности ин-
теграции воспитанников детских домов 
в массовые школы включают не только 
объективные характеристики школьной 
жизни такого ребенка (успеваемость и со-
блюдение норм и правил поведения в шко-
ле), но и отражают его субъективный опыт 
школьной жизни, представленный систе-
мой отношений учащегося к различным 
сторонам школьной действительности (к 
учебной деятельности, учителям, одно-
классникам, их родителям, самому себе 
как учащемуся школы) [36]. При этом по-
иск путей содействия успешной интегра-
ции воспитанников детского дома в массо-
вые школы предполагает не только оценку 
актуального качества их интеграции в об-
разовательную среду школы, но и опреде-
ление факторов, способствующих более 
успешному течению этого процесса. 

В настоящей статье эта задача реша-
ется на примере поиска социально-пси-
хологических предикторов успешной 
интеграции институционализированных 
подростков в общеобразовательные шко-
лы. В исследовании проверялась гипотеза 
о том, что успешность интеграции воспи-
танников детского дома в массовые школы, 
критериями которой являются освоение 
подростком образовательной программы 
и соблюдение правил поведения на фоне 
позитивного отношения к различным сто-
ронам школьной действительности, выра-
жается, с одной стороны, качеством отно-
шения к ним со стороны других субъектов 
образовательного процесса; с другой – их 
собственными коммуникативными харак-
теристиками, определяющими возмож-
ность поддержания благоприятных отно-
шений с окружающими. 

Материалы и методы
В исследовании приняли участие 

678 человек – учащиеся 24 средних класс-
ных коллективов (5–9 классы) пяти школ 
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области; из них 69 подростков ‒ вос-
питанников детских домов (30 девочек 
и 39 мальчиков) и 609 подростков из семей 
и их родителей (55 матерей и 12 отцов, 
средний возраст – 41,69 лет ± 2,06 лет). 
Помимо этого были привлечены 42 педа-
гога, работающие в гетерогенных классах, 
в которых институационализированные 
подростки обучаются совместно со свер-
стниками, воспитывающимися в семьях 
(мужчин – 3, женщин – 39, стаж работы 
в среднем – 13,24 лет ± 10,07 лет, средний 
возраст – 43,15 лет ± 11,72 лет). 

Методы, с помощью которых осу-
ществлялся сбор эмпирических данных, 
представлены в таблице 1. 

Представленные в статье результаты 
получены с применением методов опи-
сательной статистики, корреляционного 
(rs коэффициент Спирмена) и регресси-
онного (b) анализа, реализованного от-
дельно для каждой группы гипотетиче-
ских предикторов показателя успешности 
интеграции (коммуникативные навыки, 
характер отношений со сверстниками, 
их родителями, педагогами). Все расче-
ты осуществлялись с помощью пакета 
прикладных статистических программ 
Statistica12.0. 

Результаты исследования
Анализ социально-демографических 

характеристик подростков с разными по-
казателями интегрированности в образо-
вательное пространство массовой школы 
(табл. 2) позволяет отметить, что наибо-
лее благоприятная ситуация характерна 
для младших подростков с относительно 
небольшим «стажем сиротства», мини-
мальным сроком нахождения пребывания 
в детском доме и «стажем» обучения в од-
ной и той же школе. По мере увеличения 
возраста воспитанника детского дома, 
«стажа сиротства» и времени, в тече-
ние которого он/она обучается в кон-
кретной школе, показатели успешности 
интеграции снижаются. 
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Т а б л и ц а 1. Методы сбора эмпирических данных 
T a b l e 1. Methods of collecting empirical data

Исследуемый 
феномен / 

Phenomenon
Метод / Method  

Оценка успешности интеграции воспитанников детского дома в гетерогенный класс4 /
Assessing the successfulness of integration of adolescents-orphans into a heterogeneous class

Объективные по-
казатели успеш-
ности интегра-
ции / Objective 
indicators of inte-
gration success

Анализ документов (журнал успеваемости, документация социального педагога 
и психолога) / Analysis of documents (journal of academic performance, documentation 
of social pedagogue and psychologist)

Субъективные по-
казатели успеш-
ности интегра-
ции / Subjective 
indicators of inte-
gration success

«Шкала тревожности» М. Кондаша; проективный рисунок «Я в школе» (с двойной 
слепой экспертной оценкой результатов диагностики, оцениваемые параметры: са-
моконтроль, идентификация со школой, трудности в общении с педагогами, трудно-
сти в общении со сверстниками, учебная мотивация); экспертный опрос классного 
руководителя (оценка качества адаптации подростка в образовательном учрежде-
нии, оцениваемые параметры: освоение школьной программы, соблюдение норм 
и правил поведения в школе, умение общаться со сверстниками, умение общаться 
с педагогами, способность правильно  оценить результат собственной учебной дея-
тельности, способность правильно оценивать собственное поведение) / M. Kondash’ 
Anxiety Scale; projective drawing “I'm at school” (with double-blind expert evaluation of 
diagnostic results, estimated parameters: self-control, identification with school, difficul-
ties in communicating with teachers, difficulties in communicating with peers, educational 
motivation); expert survey of the class teacher (assessment of the quality of adaptation in 
an educational institution, estimated parameters: the educational achievements, norms and 
rules of behavior in school, communication with peers, communication with teachers, as-
sessment of the result of own learning activities, assessment of own behavior)

Потенциальные предикторы успешности интеграции воспитанников детского дома в гетерогенный 
класс / Potential predictors of successful orphans’ integration into a heterogeneous class

Коммуникатив-
ные характеристи-
ки воспитанников 
детского дома / 
Communica t ion 
characteristics of 
orphans

Экспертная оценка классного руководителя (оценка коммуникативных навыков под-
ростка, оцениваемые параметры: просьба о помощи, поддержке, услуге, оказание 
помощи, поддержки, услуги, принятие благодарности, умение отказывать, умение  
слушать, принятие критики, умение развернуто высказываться); методика «Направ-
ленность личности в общении» С. Л. Братченко; методика «Диагностика коммуни-
кативного контроля» М. Снайдера / Expert assessment of the class teacher (assessment 
of communication skills of a teenager, estimated parameters: asking for support, giving 
support, accepting gratitude, refusing, listening, accepting criticism, speaking clearly); 
S.L. Bratchenko’s Questionnaire “Direction of the personal communication”; M. Snyder’s 
Questionnaire “Diagnostics of communication control” 

Отношения с дру-
гими субъектами 
образовательного 
процесса: c од-
ноклассниками, 
их родителями, 
педагогами / Re-
lations with other 
subjects of the ed-
ucational process: 
with classmates, 
with their parents, 
with teachers

«Социометрия» Дж. Морено; анкетирование учителей с последующим выделением 
оценочных шкал: принятие педагогом ответственности за результативность интегра-
ции, принятие педагогами психологических особенностей воспитанников детского 
дома, ориентация на работу в междисциплинарной команде с помощью кластерного 
анализа5; анкетирование родителей с последующим выделением оценочных шкал: 
ориентация на гетерогенное обучение как ресурс для развития детей и модаль-
ность отношения к совместному обучению детей с помощью кластерного анализа6 / 
J. Moreno’s “Sociometry”; a survey of teachers with subsequent selection of evaluation 
scales Teacher’s acceptance of responsibility for the effectiveness of orphans’ integration, 
Teachers’ acceptance of orphans’ psychological characteristics, orientation to work in an 
interdisciplinary team using cluster analysis; survey of parents with subsequent selection 
orientation to heterogeneous classes as a resource for children’s development and modality 
of attitude to joint learning of children using cluster analysis

4 Алгоритм расчета суммарного показателя успешности интеграции институализированных подростков 
в образовательное пространство массовых школ обоснован и описан в нашей предыдущей публикации [36].

5 Бахвалова Е. В. Обучение детей, воспитывающихся в детских домах, в условиях массовой школы: 
«плюсы» и «минусы» глазами педагогов // Интегративный подход к психологии человека и социальному 
взаимодействию людей: векторы развития современной психологической науки: материалы VII Всерос. 
науч.-практ. конф. СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена, 2017. С. 126–132. URL: https://www.elibrary.ru/item.
asp?id=29286060 (дата обращения: 23.12.2020).

6 Бахвалова Е. В. Отношение родителей к совместному обучению их детей с воспитанниками детского 
дома // Ананьевские чтения – 2017: Преемственность в психологической науке: В. М. Бехтерев, Б. Г. Ананьев, 
Б. Ф. Ломов: материалы традиционной междунар. науч. конф. / под ред. А. В. Шаболтас, Л. А. Головей. СПб.: 
Айсинг, 2017. С. 145–146. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34965193 (дата обращения: 23.12.2020).

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29286060
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29286060
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34965193
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Детальное изучение социально-пси-
хологических предикторов интегрирован-
ности воспитанников детских домов в ге-

терогенные классы общеобразовательной 
школы осуществлялось с помощью ре-
грессионного анализа (табл. 3).

Т а б л и ц а 2. Cоциально-демографические характеристики подгрупп институциона-
лизированных подростков с разной успешностью интеграции в массовые школы
T a b l e 2. Socio-demographic characteristics of institutionalized adolescents subgroups with 
different successfulness of integration into mass schools 

Подгруппа / Subgroups Пол / 
Gender

Возраст / 
Age

Стаж 
сиротства, лет / 

Experience of 
orphanhood, 

years

Стаж 
в последней 
школе, лет / 
Experience in 
the last school, 

years

Количество школ, 
в которых учился 

подросток / 
Number of schools 
where the teenager 

studied
Успешная интеграция / 
Successful integration

М / M – 2
Ж / F – 5

13,30 ± 1,53 3,20 ± 2,28 1,25 ± 0,50 2,25 ± 0,50

Трудности во 
взаимодействии 
с другими субъектами 
образовательного 
процесса / Difficulties 
in interacting with other 
subjects of educational 
process

М / M – 9
Ж / F – 3

12,47 ± 0,94 3,45 ± 2,02 2,78 ± 2,05 2,11 ± 0,60

Трудности в учебной 
деятельности / 
Difficulties in learning 
activities

М / M – 9
Ж / F – 8

12,92 ± 1,93 4,77 ± 2,24 2,67 ± 1,86 2,17 ± 0,41

Неуспешная 
интеграция / 
Unsuccessful 
integration

М / M – 19
Ж / F – 14

14,29 ± 1,25 4,50 ± 2,22 2,78 ± 2,14 2,56 ± 1,15

Примечание: М – количество мальчиков, Ж – количество девочек.
Note: M – stands for the number of boys, F – for the number of girls.

Т а б л и ц а 3. Предикторы успешной интеграции подростков – воспитанников детских 
домов в массовую школу: результаты регрессионного анализа
T a b l e 3. Predictors of successful integration of adolescents from orphanages into mainstream 
schools: results of regression analysis

Предикторы / Predictors b* Std. Err. р R2

1 2 3 4 5
Зависимая переменная: показатель успешности интеграции в массовую школу / 

Dependent variable: success of mainstream school integration
Умение отказывать / Ability to refuse −0,64 0,27 0,01 0,43

Зависимая переменная: школьная тревожность / 
Dependent variable: school anxiety

Индекс эмоциональной экспансивности / Index of emotional 
expansiveness

0,47 0,16 0,05 0,15

Ориентация родителей на гетерогенное обучение как ресурс 
для развития детей / Parents’ focus on heterogeneous classes as 
a resource for children’s development

0,53 0,22 0,03

0,17
Модальность отношения родителей к совместному обучению 
детей / Modality of parents’ attitude to co-education of children

–0,49 0,22 0,02
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Окончание табл. 3 / End of table 3

1 2 3 4 5
Зависимая переменная: самооценочная тревожность / 

Dependent variable: self-reported anxiety
Умение слушать / Ability to listen –0,56 0,22 0,02 0,49
Индекс эмоциональной экспансивности / Index of emotional 
expansiveness

0,36 0,17 0,01 0,11

Ориентация родителей на гетерогенное обучение как ресурс 
для развития детей / Parents’ focus on heterogeneous classes as 
a resource for children’s development

0,51 0,22 0,03

0,19
Модальность отношения родителей к совместному обучению 
детей / Modality of parents’ attitude to co-education of children

–0,57 0,22 0,01

Зависимая переменная: межличностная тревожность / 
Dependent variable: interpersonal anxiety

Индекс эмоциональной экспансивности / Index of emotional 
expansiveness 0,49 0,16 0,01 0,11

Зависимая переменная: трудности в общении с педагогами / 
Dependent variable: difficulties in communicating with teachers

Коммуникативный контроль / Communication control 0,56 0,13 0,01 0,64

Результаты регрессионного анализа 
свидетельствуют о том, что особенно-
сти развития коммуникативной сферы 
подростков-воспитанников вносят суще-
ственный вклад в качество их интегра-
ции в массовые школы. Так, предиктором 
обобщенного показателя успешности ин-
теграции подростков-сирот в гетероген-
ный класс общеобразовательной школы 
является степень сформированности на-
выка «умение отказывать». Корреляци-
онный анализ продемонстрировал тесные 
положительные связи между оценками 
сформированности умения отказывать 
и другими коммуникативными навыка-
ми (0,34 < rs < 0,62, p ≤ 0,05). Этот вывод 
подтверждается и в отношении частных 
показателей интегрированности подрост-
ков, воспитывающихся в детских домах, 
в гетерогенные классы массовых школ, 
в частности, на примере показателя сфор-
мированности коммуникативного навыка 
«умение слушать», который объясняет 
около 50 % дисперсии их самооценочной 
тревожности (R2 = 0,64). В числе коммуни-
кативных характеристик значимыми пре-
дикторами успешности интеграции оказал- 
ся также показатель коммуникативного 
контроля. 

Особенности отношений институцио-
нализированных подростков с другими 
участниками образовательного процесса, 
в который они вовлечены в массовой шко-

ле, вошли в регрессионные модели фраг-
ментарно. Параметры, характеризующие 
их отношения с учителями, не продемон-
стрировали существенных регрессионных 
взаимосвязей с показателями успешности 
интеграции подростков – воспитанников 
детских домов в массовую школу. Среди 
показателей взаимоотношений со свер-
стниками весомым предиктором оказался 
только индекс эмоциональной экспансив-
ности, характеризующий эти отношения 
«со стороны» институционализированных 
подростков, но не со стороны их сверстни-
ков-одноклассников (с невысоким вкладом 
в показатели тревожности, 0,11 ≤ R2  ≤ 0,17). 
Относительно более значимый вклад 
в успешность интеграции (в аспекте меж-
личностной и самооценочной тревож-
ности) продемонстрировали отношения 
подростков-сирот с родителями своих од-
ноклассников, показывающие готовность 
родителей к обучению их детей совместно 
с их сверстниками, воспитывающимися 
в детских домах (0,17 ≤ R2 ≤ 0,19).

В целом показатели коммуникатив-
ной сферы институционализированных 
подростков, оказались более сильными 
предикторами успешности их интегра-
ции в массовые школы, чем характери-
стики системы их отношений с другими 
субъектами образовательного процесса 
(0,43 ≤ R2 ≤ 0,64 и 0,11 ≤ R2 ≤ 0,19 соот-
ветственно).
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В выборке подростков, воспитыва-
ющихся в семьях, получена принципи-
ально иная картина: значимыми оказались 
только показатели положения подростков 
в системе взаимоотношений со сверстни-
ками, в первую очередь, частный индекс 
социометрического статуса, описыва-
ющий положение подростков в среде 
неинституализированных сверстников 
(табл. 4). 

Следует отметить, что коэффициен-
ты регрессии, характеризующие возмож-
ности использования данного показателя 
для прогноза успешности интеграции 
этих подростков в массовые школы, раз-
личаются по модальности для показа-
телей качества отношений с педагогами 
сверстниками. Однако довольно невысо-
кие значения коэффициентов детермина-
ции (0,10 ≤ R2 ≤ 0,35) указывают на то, 
различия в модальности коэффициентов 
детерминации в целом не могут рассма-
триваться как индикаторы выраженных 
противоречий, с которыми данная груп-
па школьников сталкивается в реальной 
жизни.

Обсуждение и заключение
Результаты нашего исследования на-

глядно свидетельствуют о том, что инте-
грация институционализированных под-
ростков в массовые школы далеко не всег-
да происходит успешно, что соотносится 
с ранее сделанными выводами [20; 30]. 
Включиться в школьную жизнь удается 
только незначительной части таких под-
ростков, остальные испытывают суще-

ственные трудности в обучении и/или во 
взаимодействии с другими участниками 
образовательного процесса. Опираясь на 
результаты анализа социально-демогра-
фических характеристик подростков-си-
рот с разными показателями интегриро-
ванности в образовательное пространство 
массовой школы, можно отметить, что 
воспитанники детского дома обладают 
наибольшим потенциалом для успешной 
интеграции в образовательное простран-
ство массовой школы на самых первых 
этапах ее включения в школьную жизнь. 
Впоследствии, очевидно, учебные труд-
ности и/или противоречия в его/ее отно-
шениях с другими субъектами образова-
тельного процесса нарастают, и вместе 
с этим сокращаются ресурсы успешной 
интеграции в образовательное простран-
ство школы.

Наибольший вклад в показатели успеш-
ности интеграции подростков-воспитан-
ников детского дома вносят их коммуни-
кативные характеристики, формирование 
которых часто признается уязвимым 
аспектом социализации институционали-
зированных подростков [8; 11; 12; 27]. Со-
гласно результатам регрессионного анали-
за, предиктором обобщенного показателя 
интегрированности подростков-сирот в ге-
терогенный класс общеобразовательной 
школы является показатель «умение отка-
зывать», демонстрирующий особенности 
их коммуникации с другими субъектами 
образовательного процесса, в частно-
сти, навык установления и поддержания 
«личных границ» во взаимодействии.  

Т а б л и ц а 4. Предикторы показателей успешности интеграции в группе сравнения: 
результаты регрессионного анализа
T a b l e 4. Predictors of integration successfulness indicators in the comparison group: results of 
regression analysis 

Предикторы b* Std. Err. р R2

Зависимая переменная:  трудности в общении с педагогами / 
Dependent variable: difficulties in communicating with teachers

Частный индекс социометрического статуса среди подростков из се-
мей / Partial index of sociometric status among schoolmates from families

–0,54 0,08 0,01 0,35

Зависимая переменная: трудности в общении со сверстниками / 
Dependent variable: difficulties in communicating with peers

Частный индекс социометрического статуса среди подростков из се-
мей / Partial index of sociometric status among schoolmates from families

0,34 0,10 0,01 0,10
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Воспитанники детского дома, испытыва- 
ющие трудности, связанные с интеграци-
ей в систему внутришкольных отношений, 
характеризуются низким уровнем сфор-
мированности соответствующего навыка, 
тогда как для успешно интегрированных 
подростков типично сформированное 
умение отказывать партнерам по взаимо-
действию в тех ситуациях, в которых это, 
по их мнению, необходимо. С учетом тес-
ных корреляционных взаимосвязей между 
оценками сформированности умения от-
казывать и другими коммуникативными 
навыками, а также значимого вклада дру-
гих коммуникативных навыков в частные 
индикаторы успешности интеграции под-
ростков-сирот в массовые школы можно 
говорить о дефиците сформированности 
коммуникативных навыков у воспитанни-
ков детского дома как о значимом факторе 
риска, сопряженным со снижением каче-
ства их интеграции в образовательное про-
странство массовой школы. 

В связи с этим интересно, что суще-
ственным предиктором школьной, само-
оценочной и межличностной тревожности 
воспитанников детских домов, которая 
рассматривается нами как частный пока-
затель их интегрированности в массовую 
школу, выступает индекс эмоциональной 
экспансивности, а трудности в их отно-
шениях со школьными педагогами со-
пряжены с высокими показателями ком-
муникативного контроля. На наш взгляд, 
это свидетельствует о том, что наиболь-
шие затруднения в процессе интеграции 
в массовую школу имеют те воспитанни-
ки детских домов, которые испытывают 
потребность в общении с другими субъ-
ектами образовательного процесса, при-
лагают определенные усилия для того, 
чтобы контролировать свое поведение во 
взаимодействии с ними, но не проявляют 
необходимой коммуникативной гибкости, 
демонстрируя привычные для них модели 
коммуникации, не всегда приемлемые для 
окружающих. В целом этот вывод уточня-
ет зафиксированные в предыдущих иссле-
дованиях [26; 28] коммуникативные про-
блемы, свойственные подросткам-детдо-
мовцам, в аспекте их влияния на качество 
интеграции в массовые школы.

Описанные выше данные позволяют 
признать сфомированность коммуника-
тивных навыков у воспитанников детских 
домов важным фактором, опосредующим 
качество их интеграции в гетерогенные 
классы массовой школы. С другой сторо-
ны, результаты регрессионного анализа 
указывают на значимость характеристик 
межличностных отношений таких под-
ростков с другими субъектами образова-
тельного процесса, прежде всего, с родите-
лями одноклассников, воспитывающихся 
в семьях. 

Значимый вклад в качество интегра-
ции институционализированных подрост-
ков в массовые школы вносит позитивная 
модальность отношения к ним со стороны 
родителей «семейных» детей, что вполне 
предсказуемо и может интерпретироваться 
как осознанное создание родителями бла-
гоприятного эмоционального фона школь-
ной жизни подростков-сирот посредством 
трансляции его через своих детей. Од-
нако, согласно полученным результатам, 
показатель «ориентация родителей на ге-
терогенное обучение как ресурс развития 
детей» связан с успешностью интеграции 
подростков-сирот в школьный образова-
тельный процесс обратными связями. Это 
свидетельствует о потенциальной дизъюн-
ктивной функции внимания родителей к ге-
терогенности класса, в которой обучается 
их ребенок, и еще раз подчеркивает акту-
альность детального анализа вопроса о гра-
ницах информирования и просвещения 
родителей «семейных» школьников в от-
ношении особенностей их одноклассников, 
воспитывающихся в детских домах [32]. 
В целом весомый вклад параметров, отра-
жающих отношение к обучению в гете-
рогенных классах родителей, указывает на 
значимость вовлечения данной категории 
субъектов образовательного процесса в ра-
боту по социально-психологическому со-
провождению интеграции воспитанников 
детских домов в массовые школы.

На этом фоне несколько удивитель-
ным выглядит отсутствие значимого вкла-
да в успешность интеграции институцио-
нализированных подростков в массовые 
школы показателей, характеризующих их 
отношения со сверстниками. Учитывая 
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общевозрастные закономерности станов-
ления личности в подростковом возрасте, 
можно было бы предполагать, что отноше-
ния с одноклассниками должны вносить 
существенный вклад в качество интеграции 
подростков-сирот в массовые школы. Упо-
мянутые общевозрастные закономерности 
проявляются, в частности в группе срав-
нения, в которой именно отношения с од-
ноклассниками, выраженные в социомет-
рических индексах, оказались значимыми 
предикторами психологического комфорта 
в школе. Возможно, положение воспитан-
ников детского дома в системе отношений 
с одноклассниками является производным, 
с одной стороны, от их умения выстраивать 
отношения с другими людьми, и, с другой – 
от тех смыслов совместного обучения, ко-
торые транслируют педагоги и родители 
одноклассников. Однако на фоне результа-
тов, полученных в группе сравнения, более 
вероятным выглядит предположение о том, 
что воспитанники детских домов часто ока-
зываются недостаточно интегрированными 
в отношения с «семейными» сверстниками, 
образуя в школьных классах замкнутые 
микрогруппы, и отношения с одноклассни-
ками не имеют для них такой значимости, 
как отношения со взрослыми. Те же под-
ростки-сироты, которые готовы к общению 
с одноклассниками, начинают испытывать 
дополнительные трудности в процессе ин-
теграции в массовые школы, вероятно, в си-
лу недостаточно сформированных навыков 
коммуникации. 

Таким же неожиданным оказался и ре-
зультат, свидетельствующий об отсутствии 
значимого вклада в успешную интеграцию 
институционализированных подростков 
в массовые школы со стороны показателей, 
характеризующих отношения, которые 
складываются между такими подростка-
ми и педагогами. Возможно, это объяс-
няется характером вопросов, использо-
вавшихся при анкетировании педагогов, 
формулировки которых предполагали 
максимально безоценочные и профессио-
нально ориентированные ответы. Анализ 
полученных ответов позволяет охаракте-
ризовать их профессиональную позицию 
в отношении институционализированных 

подростков как достаточно конструктив-
ную. Однако именно проблемы в отноше-
ниях с педагогами, рассматриваемые нами 
в качестве одного из критериев успешной 
интеграции, обнаружили значимые связи 
с показателем коммуникативного контро-
ля подростков-сирот. Прежде всего это 
касается тех подростков из детских домов, 
которые стараются максимально контроли-
ровать свое поведение во взаимодействии 
с педагогами, но в силу особенностей ком-
муникативной сферы реализуют непродук-
тивные коммуникативные стратегии.

Таким образом, в числе значимых 
социально-психологических предикто-
ров успешности интеграции подрост-
ков ‒ воспитанников детских домов 
в массовые школы необходимо отметить 
уровень развития их коммуникативных 
навыков, характер отношений, которые 
складываются между ними и «взрослы-
ми» субъектами образовательного про-
цесса – родителями и педагогами. 

Результаты исследования социально-
психологических предикторов успешности 
интеграции воспитанников детского дома 
в гетерогенный класс общеобразователь-
ных школ позволяют выявить основные 
«мишени» социально-психологического со-
провождения данного процесса – развитие 
у таких подростков коммуникативных на-
выков, необходимых для взаимодействия 
с другими субъектами образовательного 
процесса, формирование у «взрослых» 
субъектов образовательного процесса 
конструктивной позиции в отношении 
обучения воспитанников детского дома 
в массовых школах. Перспективным пред-
ставляется дальнейшее изучение факторов, 
определяющих успешность интеграции 
воспитанников детских домов в массовые 
школы с учетом их отношения к школь-
ному обучению. Настоящее исследование 
позволит точнее понять социально-психо-
логический контекст, в котором разворачи-
вается процесс интеграции подростков – 
воспитанников детского дома в массовые 
школы, и обеспечить преемственность 
психологического сопровождения этого 
процесса между психологическими служ-
бами школ и детских домов.
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