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Уважаемые читатели! 

Тема сопровождения выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, неоднократно обсуждалась на страницах журнала. В настоящей 

публикации предлагается новый методологический подход к оценке нуждаемости в 

постинтернатном сопровождении с точки зрения вхождения получателя услуг в систему, 

определения уровня их интенсивности и содержания. Для решения единых задач 

необходимо четкое понимание критериев оценки трудностей, с которыми сталкиваются 

выпускники в самостоятельной жизни. Авторы предлагают апробированные на практике 

в Институте дополнительного образования сотрудников социальной сферы 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы критерии 

нуждаемости, которые могут быть полезны и для специалистов других регионов. 

Сегодня мы открываем в журнале новую тему, которая крайне актуальна в связи с 

необходимостью оказания психологической помощи и поддержки различным 

категориям обучающихся, а также в связи с профилактикой асоциальных проявлений: 

«Какая должна быть сегодня психологическая служба в системе образования?». Авторы 

предлагают теоретический обзор подходов к функционированию моделей 

психологической службы в системе образования и анализ опыта трех регионов России 

— победителей Всероссийского конкурса региональных моделей психологической 

службы в системе общего образования и среднего профессионального образования в 

2023 году. Показано существование разнообразия моделей службы, в основу которых 

заложены внутришкольный и внешкольный функционал. Авторы рассказывают о своих 

планах разработки функциональной модели Службы, которая позволит обеспечить 

преемственность психолого-педагогической помощи обучающимся и другим 

участникам образовательных отношений, а также даст возможность регламентировать 

взаимодействие между уровнями системы оказания психолого-педагогической помощи. 

В Год семьи, объявленный Президентом России в 2024 году, мы продолжаем 

публикации, посвященные развитию института замещающего родительства. В статье по 

психологическому благополучию и жизнестойкости замещающих матерей исследуется 

взаимосвязь между этими двумя феноменами. Авторы доказывают, что активное участие 

матери в воспитании способствует демократичным отношениям с ребенком и 

творческим подходам к решению проблем, а ее психологическое благополучие зависит 

от оптимистичного настроя и готовности к сотрудничеству с ребенком. И очень важный 

вывод: высокий уровень психологического благополучия способствует получению 

удовольствия от воспитания приемного ребенка. 

Специалисты органов опеки и попечительства — наименее изученная категория 

специалистов в силу специфики своей работы. Наш журнал уже неоднократно 

публиковал статьи по проблемам эмоционального выгорания, социально-

психологическому портрету, особенностям реализации полномочий. В этот раз 
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публикация связывает эмоциональное выгорание и поведение в конфликте специалистов 

органов опеки и попечительства. Результаты этого исследования важны для разработки 

программ профилактики как эмоционального выгорания, так и конфликтности, ведь 

специалисты органов опеки и попечительства постоянно взаимодействуют с 

неблагополучными семьями, конфликтными родителями в процессе защиты прав и 

законных интересов детей. 

 

Главный редактор журнала Семья Галина Владимировна, 

доктор психологических наук, профессор ФГБОУ ВО 

МГППУ, член Координационного совета при Правительстве 

Российской Федерации по проведению в Российской 

Федерации Десятилетия детства, член Экспертного совета 

Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, член 

Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, член Экспертного совета Министерства 

просвещения Российской Федерации по вопросам опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних, 

международный эксперт 
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Критерии нуждаемости в постинтернатном патронате:  

разработка методологического подхода 

Ковалёва Ю.В. 
Институт дополнительного образования сотрудников социальной сферы (ГАУ ИДПО ДТСЗН), 

г. Москва, Российская Федерация 

ORCID: https://orcid.org/0009-0005-3365-8049, e-mail: kovalevayv@social.mos.ru 

Бабина А.В. 
Институт дополнительного образования сотрудников социальной сферы (ГАУ ИДПО ДТСЗН), 

г. Москва, Российская Федерация 

ORCID: https://orcid.org/0009-0008-2173-7446, e-mail: babinaav1@social.mos.ru 

Статья посвящена анализу понятий «самостоятельность», «адаптация» и «социализация», 

а также выявлению определений нуждаемости в постинтернатном патронате лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в нормативно-правовых актах и 

формулированию выводов о критериях нуждаемости с учетом регионального аспекта. В 

статье использован комплексный подход, включающий анализ теоретических источников, 

нормативных актов РФ и г. Москвы, а также практического опыта специалистов. В резуль-

тате исследования установлено, что «самостоятельность» определяется как обобщенное ка-

чество личности, проявляющееся в инициативности и ответственности за свои действия, 

«адаптация» рассматривается как способность индивида усваивать требования окружаю-

щей среды, тогда как «социализация» понимается как усвоение социальных ролей и норм. 

Анализ показал важные динамические аспекты социализации, в том числе зависимость ее 

успешности от внешних факторов и соответствия социальных навыков возрастным требо-

ваниям. Обосновывается введение понятия «десоциализация» и критериев выявления 

риска десоциализации в контексте определения нуждаемости в постинтернатном патронате 

данной категории граждан. 

Ключевые слова: система социальной поддержки; постинтернатный патронат; дети-си-

роты; социализация; десоциализация; самостоятельность. 

Для цитаты: Ковалева Ю.В., Бабина А.В. Критерии нуждаемости в постинтернатном патронате: 

разработка методологического подхода [Электронный ресурс] // Социальные науки и детство. 

2024. Том 5. № 2. C. 7–21. DOI:10.17759/ssc.2024050201 
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Criteria for the Need for Post-institutional Patronage:  

Development of a Methodological Approach 

Yulia V. Kovaleva 
Institute of Additional Professional Education of Social Workers, Moscow, Russia 

ORCID: https://orcid.org/0009-0005-3365-8049, e-mail: kovalevayv@social.mos.ru 

Asya V. Babina 
Institute of Additional Professional Education of Social Workers, Moscow, Russia 

ORCID: https://orcid.org/0009-0008-2173-7446, e-mail: babinaav1@social.mos.ru 

The article is devoted to the analysis of the concepts of “independence”, “adaptation” and “so-

cialization”, as well as to the identification of definitions of the need for post-institutional patron-

age of persons from among orphans and children left without parental care in normative legal acts 

and the formulation of conclusions about the criteria of need, taking into account the regional 

aspect. The article uses a comprehensive approach, including an analysis of theoretical sources, 

regulations of the Russian Federation and Moscow, as well as the practical experience of special-

ists. As a result of the study, it was found that “independence” is defined as a generalized person-

ality quality manifested in initiative and responsibility for one’s actions, “adaptation” is consid-

ered as an individual’s ability to assimilate the requirements of the environment, whereas “social-

ization” is understood as the assimilation of social roles and norms. The analysis showed im-

portant dynamic aspects of socialization, including the dependence of its success on external fac-

tors and the compliance of social skills with age requirements. The article substantiates the intro-

duction of the concept of “desocialization” and criteria for identifying the risk of desocialization 

in the context of determining the need for post-institutional patronage of this category of citizens. 

Keywords: social support system; post-institutional care; post-care guardian services; orphans; 

socialization; desocialization; independence. 

For citation: Kovaleva Y.V., Babina A.V. Criteria for the Need for Post-institutional Patronage: Develop-

ment of a Methodological Approach [Elektronnyi resurs]. Social`ny`e nauki i detstvo = Social Sciences 

and Childhood, 2024. Vol. 5, no. 2, pp. 7–21. DOI:10.17759/ssc.2024050201 (In Russ., аbstr. in Engl.). 

Введение 
Переход из детства в категорию взрослого населения, с юридической точки зрения, 

знаменуется наступлением совершеннолетия. Объективно подготовка к так называемой 

«взрослой жизни» детей родителями (членами их семей) начинается задолго до этого 

момента, а дальнейшая поддержка уже достигшего возраста 18 лет ребенка с матери-

ально-экономической, бытовой, социально-психологической и других сторон еще про-

должается определенный период времени до наступления его субъективной самостоя-

тельности. 

Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее — выпуск-

ники), 18-летие связано с фактическим переходом в категорию взрослого населения, по-

явлением у них связанных с этим прав и обязанностей. 

По данным государственной статистики, вхождение выпускников всех форм устрой-

ства в самостоятельную жизнь сопряжено с большими сложностями и не всегда проходит 
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успешно. Они сталкиваются с такими проблемами, как: обеспечение жильем, поиск ра-

боты, организация быта, питания, досуга, взаимодействие с широким социумом [10]. И 

если вопрос обеспечения жильем выпускника при наличии у него необходимости может 

быть решен путем предоставления ему жилого помещения из специализированного жи-

лищного фонда субъекта РФ по договору социального найма, то решение всех остальных 

вопросов требует самостоятельной активности выпускника. Однако и на этот счет преду-

смотрена возможность представления мер государственной поддержки (закреплено за-

конодательно на федеральном, и региональном уровнях). 

Государственной услугой постинтернатного патроната, способствующей плавной 

адаптации данной категории граждан ко взрослой жизни, пользуются далеко не все, и 

чаще не те, кому действительно такая услуга будет полезной и нужной. Поэтому возни-

кает необходимость разработки единой системы (модели) оказания постинтернатного со-

провождения с точки зрения вхождения получателя услуг в систему, определения уровня 

их интенсивности и содержания [2]. 

Для разработки такой единой модели необходимо прийти к общему пониманию 

«предмета анализа» при проведении мер выявления нуждаемости в постинтернатном па-

тронате. На практике специалистами системы анализируются такие критерии, как «са-

мостоятельность», «адаптация», «социализация», актуальность которых определяется 

каждым учреждением самостоятельно, а в итоге выявляются проблемные вопросы каж-

дого благополучателя, требующие участия и помощи. 
Стоит отметить, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, могут 

рассматриваться как субъекты затрудненной социализации в силу специфики их жизнен-

ного опыта, оказывающего негативное влияние. При этом успешность социализации во 

многом зависит от своевременной оценки рисков и поддержки, что возможно реализо-

вать в рамках постинтернатного патроната и тем самым предотвратить десоциализацию, 

которая выступает обратным процессом социализации. 

Отечественными исследователями десоциализация рассматривается как процесс, в 

ходе которого человек под влиянием ряда социокультурных, экономических, правовых, 

внутриличностных и иных факторов утрачивает признаки и мотивы социализации, нару-

шает связь с обществом, что в конечном счете может привести к деградации и распаду 

личности. Такой процесс характеризуется снижением уровня развития познавательных 

интересов у индивида, учебных и трудовых целей, эмоций, потребности общения, само-

актуализации, интеллектуальных способностей и прочее. [4; 6; 7]. 

На сегодняшний момент становится актуальным проведение комплексного анализа, 

направленного на выявление и систематизацию критериев нуждаемости в постинтернат-

ном сопровождении, включая как факторы, влияющие на успешность самостоятельного 

проживания выпускника, так и риски десоциализации: психофизиологический, соци-

ально-ресурсный и деятельностно-поведенческий. Использование единых критериев 

позволит выявить уровни риска и сформировать индивидуализированные подходы к 

постинтернатному патронату, что в свою очередь будет способствовать более успешной 

интеграции выпускников в общество. 
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Программа и методики исследования 
Цель исследования — выявить критерии нуждаемости в постинтернатном патронате 

совершеннолетних лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, прогнозирующие риск наступления десоциализации на том или ином жизненном 

этапе. 

Задачи: 

1. рассмотреть понятия «самостоятельность», «адаптация» и «социализация» в контек-

сте постинтернатного сопровождения; 

2. выявить понимание нуждаемости в постинтернатном патронате в ключевых имею-

щихся в открытом доступе нормативно-правовых актах, законах и постановлениях 

Российской Федерации и города Москвы; 

3. сформулировать выводы о критериях нуждаемости в постинтернатном патронате со-

вершеннолетних лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей. 

Гипотеза исследования: понятийный анализ определений «самостоятельность», 

«адаптация» и «социализация» в контексте постинтернатного патроната, а также изуче-

ние нормативно-правовых актов Российской Федерации и города Москвы позволят вы-

явить дефициты в понимании ключевых понятий по постинтернатному сопровождению, 

могущие нести потенциальные риски для эффективного сопровождения. 

Исследование проводилось в рамках комплексного подхода на основе имеющихся ис-

точников и описания практического опыта специалистов. В рамках системного подхода 

были сформулированы блоки критериев для оценки риска десоциализации. 

Методы и методики. Посредством методов анализа и синтеза теоретических источ-

ников и программ постинтернатного патроната проведено изучение междисциплинар-

ных понятий (критериев): «самостоятельность», «адаптация» и «социализация». Каче-

ственный анализ имеющихся в открытом доступе нормативно-правовых актов, законов 

и постановлений по вопросу организации и реализации постинтернатного патроната и 

определению нуждаемости в услуге позволил выявить критерии нуждаемости, прогно-

зирующие риски наступления десоциализации. 

Результаты 
Самостоятельность 

Анализ отечественных источников показал, что под самостоятельностью понимается 

обобщенное свойство личности, проявляющееся в инициативности, критичности, адек-

ватной самооценке и чувстве личной ответственности за свою деятельность и поведение 

[8]. Также самостоятельность определяется как независимость от посторонней под-

держки, помощи, свобода от внешних влияний, принуждений [13]. 

Анализ программ постинтернатного патроната показал, что под понятием «самосто-

ятельность» понимается индивидуальное личностное качество, осознанные самостоя-

тельные действия, которые формируются и развиваются на протяжении всей жизни че-

ловека посредством постепенного накопления опыта. Отмечено, что данное свойство 

формируется в процессе взросления и развития индивида, и на разных этапах человече-

ской жизни активность развития самостоятельности разная, а следовательно, можно 
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результативно управлять её развитием, особенно на этапах, связанных с активным выбо-

ром самостоятельных либо несамостоятельных действий [15; 18; 19; 20]. При этом «са-

мостоятельность» детерминируется как внешними факторами, примером которых могут 

выступать: система законов, система норм, система предписаний, так и внутренними 

факторами, например, ценностями, мотивами, потребностями. Человек волен сам опре-

делять меру своей самостоятельности и при этом действовать в рамках детерминирую-

щих факторов (исходя из необходимости, которую он либо осознает, либо не осознает). 

Касательно выпускников подчеркивается, что «самостоятельность» не только наступает 

с 18-летием как юридический факт, но и характеризуется полной фактической ответ-

ственностью и независимостью во всех сферах жизни. 

Результаты анализа понятия «самостоятельность» через систему четырех компонен-

тов показали, что: 

• эмоциональная зрелость и уверенность в себе являются показателем эмоциональной 

составляющей независимой личности: уныние, пассивность и депрессия снижают са-

мостоятельность, а оптимизм, общительность и стрессоустойчивость ее повышают; 

• когнитивный компонент самостоятельности предполагает гибкость мышления субъ-

екта, способность быстро менять алгоритм действий при изменении обстоятельств; 

• мотивационный компонент самостоятельности характеризуется стремлением инди-

вида к достижению успеха и высоким уровнем амбиций; 

• волевой компонент самостоятельности предполагает целеустремленность, стойкость, 

настойчивость и самоконтроль, проявляемые субъектом в самоорганизующейся дея-

тельности [9]. 

Адаптация 

Одним из психологических процессов, благодаря которым достигается самостоятель-

ность личности, является процесс ее адаптации. Под адаптацией понимается «пере-

стройка психики индивида под воздействием объективных факторов окружающей 

среды, а также способность человека приспосабливаться к различным требованиям 

среды без ощущения внутреннего дискомфорта и без конфликта со средой» [8]. Таким 

образом, мы понимаем, что в процессе адаптации индивиду необходимо усвоить все тре-

бования, которые предъявляет к нему окружающий мир, или, в случае когда мы говорим 

о выпускниках, социум взрослых совершеннолетних людей, полноправным членом ко-

торого он начинает являться. 

На наш взгляд, при таком понимании процесса вхождения выпускника в новое сооб-

щество теряется его уникальность, не учитывается контекст уже приобретенных к совер-

шеннолетию личностных качеств и интериоризованных общественных норм, а сам про-

цесс вхождения в сообщество принимает окраску приспособления к условиям окружаю-

щей среды. 

Вместе с тем, задачей постинтернатного сопровождения выпускников может быть со-

действие их адаптации в социум как помощи в решении тех жизненных задач, которые 

ранее ими не решались. 

Социализация 

Еще одним термином, фигурирующим при описании программ постинтернатного па-

троната выпускников, является «социализация». На основе данных, представленных в 
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отечественных и зарубежных теоретических источниках, можно выделить 4 аспекта со-

циализации, которые могут быть применены для практической реализации. 

1. Определение понятий и подходов. 

И.С. Кон рассматривает понятие «социализация» как «усвоение индивидом опреде-

ленной системы социальных ролей и культуры» [5], подчеркивает, что социализация 

включает как целенаправленное воспитание, так и спонтанные аспекты восприятия, ак-

центирует необходимость гибкости подходов, учитывающих индивидуальность каждого 

человека. 

Г.М. Андреева исследует социализацию через три основных сферы: деятельность, об-

щение и самосознание, акцентируя внимание на процессе, в рамках которого происходит 

не только освоение и воспроизведение полученного социального опыта, но также преоб-

разование и продвижение данного опыта на новую ступень [7]. 

Определение «социализации» А.В. Мудрика представляется наиболее полным каса-

тельно выпускников: «социализацию, основываясь на субъект-субъектном подходе, 

можно трактовать как вхождение человека в общество в процессе развития и самоизме-

нения в ходе усвоения им и воспроизводства культуры, что происходит во взаимодей-

ствии человека со стихийными, относительно направленными и целенаправленно созда-

ваемыми условиями жизни на всех возрастных этапах» [7]. А.В. Мудрик выделяет актив-

ную роль индивида в процессе социализации, что подразумевает важность вовлечения 

выпускников в планирование их поддержки и сопровождения. 

2. Определение фазы социализации и ее динамики. 

Социализация процесс динамический, на разных этапах жизни человека он может 

быть более или менее успешным. С точки зрения психологии личности, он включает 

процессы адаптации, индивидуализации и интеграции [6; 7]. Это значит, что на стадии 

адаптации выпускнику необходимо оказание помощи в освоении общественных норм, в 

то время как на фазе персонализации важны поддержка индивидуальности и развитие 

личных навыков. В фазе интеграции должен быть достигнут баланс между индивидуаль-

ностью человека и требованиями, стандартами общества. Показано, что интеграция про-

цесс двусторонний: с одной стороны, общество должно создать условия для его успеш-

ности, с другой — сам человек должен предпринять шаги к максимально эффективному 

«встраиванию» в социокультурные отношения. 

3. Учет факторов успешной социализации. 

Успешная социализация предполагает сформированность у человека в соответствии 

с возрастом определенных поведенческих моделей, учитывающих основные элементы 

имеющихся в обществе требований и предписаний, а также возможность быть субъектом 

собственного развития. 

Выделяют следующие факторы успешной социализации:  

• онтогенетический потенциал личности; 

• собственная активность индивида; 

• семья; 

• среда неформального общения; 

• место жительства; 

• географическое расположение региона; 
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• социокультурное воздействие; 

• экономические факторы [12]. 

Когда факторы, влияющие на социализацию, оказываются положительными, они 

предоставляют необходимые условия для успешного формирования социальных навы-

ков и интеграции личности в общество. Такой удачный контекст может способствовать 

развитию уверенности, адаптивности и позитивного взаимодействия с окружающими. 

Однако если эти факторы являются неблагоприятными, они могут создать преграды, ко-

торые приведут к менее эффективным или проблемным формам социализации. В этом 

случае человек может столкнуться с трудностями в установлении отношений, низкой са-

мооценкой и другим конфликтам с социальной средой. Это подчеркивает важность окру-

жающей среды и обстоятельств, в которых происходит процесс социализации, поскольку 

именно они могут определять уровень успеха и благополучия данного процесса. 

4. Учет факторов десоциализации. 

Выделяют факторы, которые имеют вероятные негативные риски: 

• пограничные психические состояния или акцентуации характера; психосоматические 

отклонения — значительно затрудняют регуляцию эмоций и поведения, что делает 

человека более уязвимым к стрессовым ситуациям и конфликтам, могут серьезно тор-

мозить процесс социализации и формирования гармоничных отношений в обществе; 

• семья с низким экономическим, моральным и образовательным уровнем — ограни-

чивает доступ к ресурсам, необходимым для полноценной социализации, и может ве-

сти к дальнейшему социальному угнетению; 

• миграция между странами, регионами страны — может стать источником стресса и 

адаптационных проблем, особенно для детей и подростков. Столкновение с новыми 

культурными нормами и языковыми барьерами усложняет процесс формирования со-

циальных связей и интеграции в новую среду; 

• зависимости от алкоголя, ПАВ, наркотиков, игромания и прочее — играют разруши-

тельную роль, останавливая нормальное функционирование человека в обществе, 

снижая качество жизни и ограничивая возможности для социализации; 

• правонарушения — могут привести к социальной изоляции и снижению имиджа ин-

дивида; 

• виктимизация (формирование у индивида позиции жертвы неблагоприятных жизнен-

ных обстоятельств) — нарушает базовое доверие к миру, затрудняет построение «здо-

ровых» социальных отношений; 

• инвалидность — может препятствовать взаимодействию с окружающими со стороны 

общества в силу различных предрассудков и снижать возможность участия в социаль-

ных и культурных мероприятиях, что негативно влияет на социализацию личности; 

• сиротство — ребенок-сирота уже может являться субъектом затрудненной социали-

зации в силу своей травмированности, которая выражается в плохом понимании со-

циальных взаимодействий, сложности выстраивания взаимоотношений со сверстни-

ками, нарушении привязанности, проблемах в романтических отношениях [7]. 

В совокупности эти факторы создают высокие риски для формирования полноценной 

социализации, подчеркивая значимость учета негативных условий в процессе развития 

личности. Данные условия или сочетание условий могут иметь постоянный характер, а 



Ковалева Ю.В., Бабина А.В. 

Критерии нуждаемости в постинтернатном патронате: разработка методологического подхода 

Социальные науки и детство. 2024. Т. 5. № 2 
 

14 

также появляться на определенном жизненном этапе человека, одни из них невозможно 

устранить или изменить, другие — возможно. 

Факторы, влияющие на социализацию, являются многогранными и взаимосвязан-

ными, и недостаточная поддержка или наличие негативных условий могут значительно 

снизить вероятность успешной интеграции индивида в общество. 

Понимание нуждаемости в постинтернатном патронате в ключевых имеющихся в 

открытом доступе нормативно-правовых актах, законах и постановлениях Российской 

Федерации и города Москвы 

Постинтернатный патронат — это сопровождение выпускников организаций для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, основная цель которого — их 

адаптация к самостоятельной жизни. Он осуществляется на безвозмездной основе и 

включает в себя различные виды помощи (психологическую, юридическую), направлен-

ные на решение проблем адаптации, образования и трудоустройства. 

Нуждаемость в постинтернатном сопровождении относится к специфическим по-

требностям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 

до 23 лет, которые завершили свое пребывание в организациях для детей-сирот и нужда-

ются в поддержке для успешной интеграции в общество. 

В нормативно-правовых актах нет определения понятия «нуждаемость в постинтер-

натном патронате», однако есть информация о том, что такое постинтернатный патронат, 

его целях и категориях выпускников, нуждающихся в патронате. 

Постинтернатный патронат, закрепленный в законодательных актах города Москвы, 

представляет собой важный институт, нацеленный на оказание поддержки данной катего-

рии граждан в переходный период их жизни. Так, в соответствии с Законом города Москвы 

от 14 апреля 2010 г. № 12 «Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе 

Москве», постинтернатный патронат осуществляется по договору в отношении лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет 

«в форме посещения постинтернатным воспитателем лица, в отношении которого установ-

лен постинтернатный патронат, в целях его воспитания и сопровождения» [3]. 

Основными целями постинтернатного патроната, предусмотренными Постановле-

нием Правительства Москвы от 20.09.2011 № 433-ПП, являются: 

• адаптация к самостоятельной жизни данной категории граждан после окончания их 

пребывания в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, в семьях попечителей, приемных родителей, патронатных воспитателей; 

• снижение среди данной категории граждан числа лиц, не получивших профессио-

нальное образование, не занятых трудовой деятельностью или совершивших право-

нарушения; 

• обеспечение индивидуального сопровождения выпускника в процессе постинтернат-

ной адаптации [11]. 

Предусматривается, что осуществление постинтернатного патроната должно прово-

диться по месту фактического проживания выпускника, посещение постинтернатным 

воспитателем подопечного должно производиться уполномоченной организацией не 

реже 2 раз в неделю, а заключение договора на предоставлении патроната должно быть 

добровольным со стороны выпускника. 
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В рекомендациях по разработке и реализации региональных программ социальной 

адаптации выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, определены категории выпускников согласно степени сложности проблем, с 

которыми они сталкиваются в период постинтернатной адаптации, и, соответственно, 

требуемой им помощи [10]. 

1-я группа — выпускники, имеющие достаточно высокий уровень социальной ком-

петентности, хорошо структурированные жизненные планы, получившие общее образо-

вание, профессиональную подготовку и/или готовые продолжать обучение в образова-

тельном учреждении начального, среднего или высшего профессионального образова-

ния либо устроиться на работу. 

2-я группа — выпускники, у которых недостаточно сформированы социальные 

навыки, способности к самостоятельному принятию решений, имеются трудности с вы-

страиванием жизненных планов, проблемы с активностью и коммуникацией, закрепле-

нием в коллективе по месту обучения или работы. 

3-я группа — выпускники, имеющие нарушения, связанные с социальной дезадапти-

рованностью, высоким уровнем конфликтности, низкой социальной компетентностью, 

возможно, асоциальным поведением, зависимостями и прочее. 

4-я группа — выпускники с нарушениями физического или психического развития. 

Как правило, это выпускники специальных (коррекционных) образовательных учрежде-

ний для детей-сирот, не получившие основного общего образования. Они не обладают 

достаточно развитыми социальными навыками, испытывают серьезные проблемы с 

адаптацией в обществе, продолжением образования и трудоустройством. 

Таким образом, нуждаемость в постинтернатном сопровождении в нормативно-пра-

вовых документах преимущественно определяется уровнем социальной адаптации каж-

дого индивида и его конкретными потребностями в поддержке, которая может варьиро-

ваться от информационной до специализированной помощи. Оценка уровня социализи-

рованности осуществляется на основе различных критериев, которые могут изменяться 

с течением времени, отвечая на индивидуальные обстоятельства и изменения в жизни 

каждой личности. 

Таким образом, понятие «нуждаемость в постинтернатном патронате» можно опре-

делить как состояние выпускника, характеризующееся наличием значительных рисков 

десоциализации, которые могут негативно повлиять на его адаптацию в обществе и спо-

собность к самостоятельной жизни. Эти риски могут включать в себя социальную изо-

ляцию, недостаток жизненных навыков, отсутствие поддержки со стороны семьи и со-

циальной среды, а также психологические и социальные проблемы, возникающие после 

выхода из интерната. 

На основе анализа понятий «самостоятельность», «адаптация», «социализация», по-

нимания нуждаемости в постинтернатном патронате, учета практического опыта специ-

алистов, работающих с будущими выпускниками и лицами, находящимися на постин-

тернатном сопровождении, нами были сформулированы выводы о критериях нуждаемо-

сти и определены следующие блоки для оценки риска десоциализации (табл.). 
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Таблица 

Оценка общего физического и психического состояния благополучателя  

в настоящее время и риска негативного влияния на социализацию 

№ п/п Название блока Критерии 

1 Психофизиоло-

гический  

общее состояние здоровья 

забота о своем здоровье и о себе 

жизненные цели и планы 

коммуникативно-речевые навыки и умения 

2 Социально- 

ресурсный  

наличие детей 

условия проживания 

уровень и характер дохода 

образование 

реализация трудовой деятельности и мотивация к труду 

3 Деятельностно- 

поведенческий 

уровень эксплуатации жилья и самостоятельность  

в решении социально-бытовых вопросов, 

наличие долгов как явный индикатор  

финансовой грамотности 

готовность к получению помощи 

правонарушения, судимости 

самостоятельность в передвижении по городу 

Таким образом, здоровье, уровень образования, финансовая стабильность, сформи-

рованность привязанности, готовность взять ответственность за себя и близких, разви-

тые коммуникативные навыки являются важными индикаторами успешности социали-

зации или рисков десоциализации, поскольку формируют фундамент для уверенного вза-

имодействия с окружающим миром. Стремление к самосовершенствованию, наличие 

четких жизненных целей и планов, а также умение управлять собственными финансами 

создают условия для успешной интеграции в общество. Вместе взятые, эти элементы 

формируют динамичную и здоровую личность, способную справляться с вызовами со-

временного мира. 

С другой стороны, наличие рисков у выпускника по тому или иному критерию может 

в ближайшем будущем стать основой для его выпадения из общества, маргинализации и 

требует оказания своевременной помощи со стороны специалистов. 

Обсуждение 

Переход из детства в категорию взрослого населения представляет собой сложный 

процесс, который имеет не только юридическое, но и глубокое социальное значение, осо-

бенно в контексте детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Важность 

этого перехода становится особенно очевидной в свете определения нуждаемости вы-

пускников в постинтернатном патронате. 

Понятийный анализ определений «самостоятельность», «адаптация» и «социализа-

ция», а также изучение нормативно-правовых актов Российской Федерации и города 

Москвы позволили выявить и систематизировать критерии нуждаемости в 
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постинтернатном патронате для выпускников и дефициты в понимании ключевых поня-

тий по постинтернатному сопровождению, которые могут нести потенциальные риски 

для эффективного сопровождения. 

Описанные в программах критерии «самостоятельность», «адаптация» и «социализа-

ция» служат основой для формирования индивидуализированных стратегий сопровож-

дения и развития навыков, однако, они являются довольно широкими понятиями для вы-

работки инструмента по выявлению мишеней помощи и рисков десоциализации. 

Самостоятельность как многоуровневое личностное качество формируется на протя-

жении жизни и активно проявляется в разных ситуациях. В данном контексте самостоя-

тельность и социализация становятся неотъемлемыми аспектами процесса адаптации 

выпускников к условиям самостоятельной жизни. При этом процесс адаптации имеет 

множество уровней, каждый из которых требует своего подхода и поддержки и включает 

динамическую составляющую, которая меняется в зависимости от индивидуального раз-

вития личности и окружающей среды. Осознание выпускниками важности заботы о 

своем здоровье, планирования своей жизни и инициативности является ключевым инди-

катором самостоятельности и может значительно варьироваться в зависимости от инди-

видуальных качеств, оказываемой материальной и социальной поддержки со стороны 

общества и государства. Так, ключевой региональной особенностью в Москве можно 

считать высокий процент обеспеченности выпускников жильем, а также материальной 

поддержкой, включая льготы, пособия и т. д. Тем не менее выпускники сталкиваются с 

финансовыми, бытовыми и иными трудностями в данном контексте. 

Несмотря на наличие мер государственной поддержки, не все дети-сироты способны 

или желают ее использовать, что, возможно, с одной стороны, связано с социальной стиг-

матизацией и недостаточной подготовленностью к независимой жизни, а с другой — с 

недостаточной информированностью и качеством оказываемой услуги, которая должна 

быть не только доступной, но и адаптированной к изменениям в социальной среде. Зако-

нодательство определяет параметры постинтернатного патроната, но остается много во-

просов относительно определения критериев нуждаемости в постинтернатном патро-

нате, мишеней помощи и рисков десоциализации. Необходимость в выявлении граждан 

данной категории, наиболее нуждающихся в постинтернатном патронате, обусловлена 

еще одной региональной особенностью социальной системы поддержки населения — 

многочисленностью благополучателей и высокой загрузкой специалистов. 

Разработанная в рамках исследования методология может стать основой разработки 

диагностического инструмента, который будет способен комплексно оценить необходи-

мость в постинтернатном патронате выпускников и даст возможность определить сте-

пень интенсивности и содержание услуг постинтернатного сопровождения. 

Основу методологии составляют три блока факторов, максимально охватывающих 

ключевые проявления жизни человека: 

• психофизиологический, представляющий собой совокупность показателей, отража-

ющих состояние здоровья, умение его поддерживать и коммуницировать с окружаю-

щими людьми для удовлетворения своих потребностей; 

• социально-ресурсный, отражающий наличие у индивида ресурсов для жизни, а 

также, наоборот, элементов, оказывающих на него демографическую нагрузку; 
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• деятельностно-поведенческий, характеризующий поведенческие проявления по 

обеспечению качества своей жизни и выполнения требований человеческого обще-

жития, зафиксированных в нормах морали и права. 

Положительная либо отрицательная оценка по критериям, раскрывающим содержа-

ние данных блоков, может, с одной стороны, свидетельствовать о необходимости/отсут-

ствии необходимости в предоставлении поддержки выпускнику в виде услуги постин-

тернатного патроната, а с другой стороны — прямо указывать на конкретные виды сов-

местных работ специалиста по постинтернатному патронату и выпускника для миними-

зации выявленных рисков. 

Заключение 
Таким образом, самостоятельность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, наступает в 18 лет как неизбежный факт. Возможностью воспользоваться гос-

ударственной социальной поддержкой пользуется не каждый из них. Поведенчески са-

мостоятельность может считаться проявлением успешной социализации. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, могут рассматриваться как 

субъекты затрудненной социализации, что означает высокий уровень риска наступления 

у них десоциализации ввиду присущего им нестабильного, протекающего в особых усло-

виях процесса социализации. Десоциализация как процесс в конечном счете может при-

вести к деградации и распаду личности. 

Для организации эффективной системы предоставления услуги постинтернатного па-

троната базово необходимо разработать единый инструмент диагностики рисков наступ-

ления десоциализации, который будет максимально «прозрачен» как для получателей 

услуг, так и для самих сотрудников уполномоченных на предоставление услуги органи-

заций, что позволит четко планировать интенсивность и характер наполнения услуги для 

каждого выпускника, заключившего договор постинтернатного патроната [2]. 

Диагностический инструмент должен включать в себя оценку психофизиологиче-

ского, социально-ресурсного и деятельностно-поведенческого блоков факторов жизни 

выпускника. Такая оценка может быть возможна благодаря сбору и анализу имеющихся 

данных о благополучателе (через базу данных), использованию метода наблюдения спе-

циалистами и использованию полуструктурированного интервью. Совокупность этих 

данных может дать возможность специалисту оценить выраженность индикаторов риска 

десоциализации и выстроить дальнейшую работу. 
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В статье представлен теоретический обзор подходов к функционированию моделей психо-

логической службы в системе образования. Рассмотрен опыт организации моделей оказа-

ния психолого-педагогической помощи участникам образовательных отношений в трех 

субъектах Российской Федерации (Пермском крае, Свердловской области, Ярославской об-

ласти), которые в 2023 году стали победителями Всероссийского конкурса региональных 

моделей психологической службы в системе общего образования и среднего профессио-

нального образования. Раскрыто понятие функциональной модели, представлены возмож-

ности ее применения при организации психологической службы в системе образования. В 

рамках разработки проекта функциональной модели психологической службы в системе 

общего образования и среднего профессионального образования рассмотрены три функци-

ональных блока, которые предполагают реализацию определенных функций на федераль-

ном, региональном, муниципальном и институциональном уровнях. 
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The article presents a theoretical overview of approaches to the functioning of psychological ser-

vice models in the education system. The experience of organizing models of psychological and 
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Federation (Perm Krai, Sverdlovsk Region, Yaroslavl Region), which in 2023 became the winners 

of the All-Russian competition of regional models of psychological service in the system of gen-

eral education and secondary vocational education, is considered. The concept of a functional 

model is revealed, and the possibilities of its application in the organization of psychological ser-

vices in the education system are presented. As part of the development of a draft functional model 

of psychological services in the system of general education and secondary vocational education, 

three functional blocks are considered, which involve the implementation of certain functions at 

the federal, regional, municipal and institutional levels. 

Keywords: functional model, models of organization of psychological service, psychological ser-

vice, psychological and pedagogical support, participants in educational relations. 
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Введение 
Существует ряд ключевых подходов к описанию деятельности психологической 

службы в системе образования. Психологическая служба в системе общего образования 

и среднего профессионального образования (далее — Служба) — это структура, деятель-

ность которой направлена на развитие обучающихся в соответствии с возрастными нор-

мами, поддержание и укрепление их психологического здоровья и на профилактику 

нарушений психического здоровья. Данная структура может быть реализована в различ-

ных форматах, но в основе лежит психолого-педагогическое сопровождение обучающе-

гося на всех этапах его личностного становления [1]. 

История развития психологической службы в системе образования 
В США развитие системы ментального здоровья началось в 1964 году, когда Нацио-

нальный институт ментального здоровья (the National Institute of Mental Health) опубли-

ковал монографию про ментальное здоровье в школе, затем в 1972 была опубликована 

другая важная работа «Психическое здоровье и обучение» [23]. Но тем не менее даже в 

мае 2022 года, согласно Национальному центру образовательной статистики (the National 

Center for Education Statistics), только чуть более половины государственных школ (56%) 

сообщили, что они могут эффективно предоставлять услуги по охране психического здо-

ровья всем нуждающимся обучающимся [25]. 
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В некоторых других странах укрепление психического здоровья уже включено в ака-

демические учебные программы, например, на Мальте, где каждому школьнику выделя-

ется час в неделю на занятие по личному социальному развитию, в рамках которого он 

получает возможность развивать навыки, способствующие становлению как ответствен-

ных граждан своей страны, социальной интеграции в группу сверстников, совладанию с 

жизненными ситуациями и стрессовыми факторами [24]. Задача построения эффективной 

Службы является актуальной задачей для всего мира и в разной степени разработанной. 

В отечественной психологии один из ключевых подходов предложен И.В. Дуброви-

ной. Так, Служба рассматривается как компонент целостной системы образования [3], 

цель деятельности которой — психическое и психологическое здоровье детей [4]. Основу 

первого составляет полноценное психическое развитие ребенка на всех этапах детства. 

Компонентами второго выступают самодостаточность, психологическая грамотность, 

благополучие и культура, складывающиеся под влиянием социальных институтов семьи и 

образования. Средством достижения основной цели Службы является создание условий, 

обеспечивающих полноценное психическое и личностное развитие обучающихся [6; 7]. 

Основные задачи Службы: реализация в работе с обучающимися возможностей раз-

вития; оказание своевременной психологической помощи и поддержки участникам об-

разовательных отношений; развитие индивидуальных особенностей детей; создание бла-

гоприятного психологического климата. Это достигается путем создания ситуации 

успеха у обучающихся и возможности продуктивно общаться как со сверстниками, так и 

со взрослыми [4]. 

Согласно И.В. Дубровиной, Служба — это интегральное явление, представляющее 

единство научного и практического аспектов. Педагог-психолог (психолог в сфере обра-

зования) (далее — педагог-психолог) должен иметь специальную профессиональную 

подготовку для реализации этих аспектов. Основные задачи педагога-психолога не зави-

сят от специфики конкретного региона и/или территории, но в ряде задач важно данную 

специфику учитывать. 

В качестве основных видов деятельности педагога-психолога выступают: «психоло-

гическое просвещение, психопрофилактика, психологическое консультирование, психо-

диагностика, коррекционно-развивающая работа» [17]. 

И.В. Дубровина предлагает две модели организации Службы [18]: 

• Служба в центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

(далее — ППМС-центры). Они фокусируются на специализированной помощи обу-

чающимся и другим участникам образовательных отношений. ППМС-центры имеют 

в своем арсенале широкий круг специалистов различного профиля, которые могут 

провести углубленную диагностику обучающихся, психолого-социальную коррек-

цию, психолого-медико-педагогическую комиссию (далее — ПМПК). А также специ-

алисты центров могут оказывать методическую помощь педагогам-психологам обра-

зовательных организаций. Одним из ограничений данной модели является отсутствие 

возможности ранней диагностики отклонений в поведении или развитии обучаю-

щихся, так как психолого-педагогическое сопровождение обучающегося может быть 

начато только на основании запроса от педагогических работников или родителей (за-

конных представителей); 



Ульянина О.А., Юрчук О.Л., Тукфеева Ю.В., Трофимова А.П., Тараненко О.А. 

Применение функционального подхода к разработке модели психологической службы в системе общего и среднего… 

Социальные науки и детство. 2024. Т. 5. № 2 
 

26 

• Служба непосредственно в образовательной организации, которая позволяет решать 

проблемы обучающихся. Образовательная организация имеет специфические осо-

бенности, которые определяют социальную ситуацию развития обучающихся и ока-

зывают влияние на его психическое и личностное развитие [5]. Важным преимуще-

ством данной модели является возможность учитывать специфику конкретной обра-

зовательной организации, особенности сложившейся ситуации и конкретных взаимо-

отношений между обучающимися и педагогическими работниками. 

Таким образом, И.В. Дубровина предлагает в качестве ключевых организационных 

моделей Службы внутришкольную и внешкольную модели. При использовании вне-

школьной модели психологи ППМС-центров оказывают психологическую помощь 

участникам образовательных отношений по конкретному запросу, а также систематиче-

ски ведут просветительскую деятельность. Такая модель может быть использована в со-

временных условиях для оказания экстренной и кризисной помощи участникам образо-

вательных отношений. Внутришкольная модель предусматривает использование активных 

форм деятельности педагога-психолога в рамках психопрофилактики, психокоррекции. 

Для развития психологической службы в системе образования целесообразно сочета-

ние двух этих моделей, при которых направления деятельности распределены между пе-

дагогами-психологами образовательных организаций и ППМС-центров [8]. 

Региональные особенности функционирования  

психологической службы в системе образования 
В настоящее время различные подходы к организации Службы получили широкое 

распространение. В различных субъектах Российской Федерации педагоги-психологи 

адаптируют модели Службы в соответствии с собственным опытом и спецификой субъ-

екта Российской Федерации [19]. В ряде моделей появляется третий уровень координа-

ции деятельности Службы, на котором рассматриваются наиболее общие принципы ее 

организации, то есть осуществляется научно-методическое и организационно-методиче-

ское сопровождение процесса оказания психолого-педагогической помощи. Доработки и 

развитие модели, предложенной И.В. Дубровиной, были сделаны многими исследовате-

лями, в том числе среди них О.А. Белобрыкина [2], М.А. Степанова [20], Т.Н. Клюева [9] 

и другие. 

В декабре 2023 года Минпросвещения России совместно с Федеральным координа-

ционным центром по обеспечению психологической службы в системе образования Рос-

сийской Федерации ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогиче-

ский университет» в рамках исполнения пункта 5 плана мероприятий на 2022–2025 годы 

по реализации Концепции развития психологической службы в системе общего образо-

вания и среднего профессионального образования в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденного Министром просвещения Российской Федерации С.С. Крав-

цовым от 20 мая 2022 года № СК-7/07в [12], проводился Всероссийский конкурс регио-

нальных моделей психологической службы в системе общего образования и среднего 

профессионального образования (далее — Конкурс) [13].  

Пермский край стал победителем, Свердловская область заняла 2 место, Ярославская 

область — 3 место [13]. 
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На примере материалов победителя и призеров Конкурса рассмотрим особенности 

региональных моделей организации Службы. 

В Пермском крае реализуется трехуровневая модель Службы (рис. 1). На первом 

уровне психологическое сопровождение осуществляют педагоги-психологи образова-

тельных организаций по типовым запросам. Задача оказания психологической помощи 

— создание психологически безопасной образовательной среды, профилактика и раннее 

выявление нарушений у обучающихся. Второй уровень — сопровождение педагогами-

психологами ППМС-центров экстренных и кризисных ситуаций. На третьем уровне ГБУ 

ПК «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» сопровож-

даются резонансные случаи, реализуется аналитическая и методическая деятельность, 

проводятся супервизии для специалистов первого и второго уровня [15]. 

 

Рис. 1. Региональная модель Службы Пермского края 

Модель Службы Свердловской области предполагает вертикальную организацию 

(рис. 2) [15]. Система оказания психологической помощи в Свердловской области вклю-

чает три взаимосвязанные ступени, благодаря которым осуществляется преемственность 

оказания психологической помощи (рис. 3). На первой и второй ступенях оказывается 

психологическая помощь на институциональном уровне в образовательных организа-

циях, на третьей — психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь на 

базе ППМС-центров [2]. 

ГБУ СО ЦППМСП «Ладо» является региональным ресурсным центром, который ко-

ординирует оказание психологической помощи в субъекте Российской Федерации. На 

первой ступени психологическое сопровождение оказывают педагогические работники, 

подготовленные педагогами-психологами для создания психологически безопасной об-

разовательной среды, оказания психологической поддержки, профилактики психологи-

ческих нарушений. При выявлении психологических трудностей у обучающихся педаго-

гические работники могут обращаться к педагогам-психологам образовательной органи-

зации. На второй ступени педагоги-психологи оказывают психологическую помощь 
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через реализацию основных видов профессиональной деятельности. При возникновении 

проблем в обучении, воспитании и развитии у обучающихся в образовательной органи-

зации проводится психолого-педагогический консилиум (далее — ППк). На третьей сту-

пени ППМС-центры оказывают методическую и консультативную помощь, содействуют 

реализации особых образовательных условий для обучающихся; оказывают экстренную 

психологическую помощь; проводят мероприятия, содействующие эффективной реали-

зации профессиональной деятельности педагогов-психологов [2]. Обращение в данные 

организации может происходить по направлению ППк, педагога-психолога образова-

тельной организации или по индивидуальному запросу родителей (законных представи-

телей) [14]. 

 

Рис. 2. Региональная модель Службы Свердловской области 

 

Рис. 3. Ступени организации психологической помощи  

в системе образования Свердловской области 

В Ярославской области региональная модель Службы охватывает три уровня (рис. 4) 

[15]. На первичном уровне осуществляется психолого-педагогическое сопровождение 
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участников образовательных отношений в образовательных организациях. Второй уро-

вень (муниципальный) предполагает работу ППМС-центров, методических объедине-

ний, телефонов доверия, ПМПК и др., которые осуществляют методическое, ресурсное 

и информационно-технологическое обеспечение Службы, реализуют мониторинговую, 

аналитическую и координационную деятельность. На третьем региональном уровне в 

зависимости от приоритетных задач в состав Службы входят научно-методический со-

вет, главный внештатный педагог-психолог Ярославской области, экспертные группы, 

научно-методические объединения, ППМС-центры. Задачами уровня являются органи-

зация проведения аттестации и повышения квалификации педагогов-психологов 

Службы, подготовка нормативных актов и методических материалов, популяризация 

психолого-педагогической помощи, организационно-методическое и просветительское 

сопровождение деятельности специалистов Службы, координация территориальных 

ПМПК [16]. 

Описанные выше уровни являются основными и составляют единую инвариативную 

модель Службы Ярославской области. При этом существует несколько вариаций органи-

зации психологического сопровождения в зависимости от потребностей участников об-

разовательных отношений в муниципальных образованиях Ярославской области: ком-

плексный, централизованный и сетевой варианты функционирования Службы [16]. 

 

Рис. 4. Региональная модель Службы Ярославской области 

Таким образом, на основании анализа региональных моделей Службы победителя и 

призеров Конкурса отмечено, что система Службы в субъектах Российской Федерации 

имеет вертикальную организацию, что позволяет выстроить систему управления, обес-

печить непрерывное оказание психолого-педагогической помощи на разных ступенях. 

Таким образом, представленный теоретический обзор подходов описывает модели 

психологической службы, в которых педагоги-психологи привлекаются к оказанию пси-

холого-педагогической помощи на двух уровнях: непосредственно в образовательной ор-

ганизации или по запросу в ППМС-центре. При рассмотрении региональных моделей 

Службы отмечается уровневая организация, где первый уровень составляют конкретные 

образовательные организации (институциональный уровень), второй уровень — муни-

ципальный, третий — региональный. При этом в обоих случаях не всегда системно рас-

крывается содержание функций Службы на каждом уровне и ее иерархическая органи-

зация. Обращение к функциональному подходу при формировании проекта модели 

Службы может способствовать решению данных вопросов. 
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Теоретический обзор применения функционального подхода  

к функционированию психологической службы в системе образования 
Функциональный подход в наибольшей степени разрабатывается в разделах научного 

знания, связанного с обоснованием систем и способов организации управления как че-

ловеческими ресурсами, так и материальными объектами. Согласно данному подходу, 

управление — это деятельность через реализацию ряда функций. Выделяются такие 

функции, как: планирование, организация, координация, контроль, регулирование и мо-

тивация. Каждая их этих укрупненных функций состоит из более конкретных, на осно-

вании которых определяются трудовые действия руководителя. Еще одним важным эле-

ментом данного подхода является функциональная автономность каждого сотрудника, то 

есть он наделяется функционалом, который может выполнять полностью самостоя-

тельно. Взаимодействие же осуществляется через руководителя, курирующего схожую 

группу функций (функциональную область). Таким образом, существует иерархия функ-

ций, которая соблюдается во взаимодействии при решении единой задачи [10; 11]. 

Опираясь на такое понимание функционального подхода, мы перенесли эти прин-

ципы на модель организации и руководства Службой. Ключевыми являются два аспекта: 

функциональная самостоятельность и взаимодействие. Разрабатываемая функциональ-

ная модель представляет собой структурное описание системы оказания психолого-пе-

дагогической помощи и включенных в нее определенных функций. Также в модель 

включены средства, ресурсы и условия, обеспечивающие осуществление функций для 

достижения запланированного результата по обеспечению качественной и доступной 

психолого-педагогической помощи [21; 22]. 

Проект функциональной модели психологической службы  

в системе общего образования и среднего профессионального образования 
Проект функциональной модели психологической службы в системе общего образо-

вания и среднего профессионального образования предполагает выделение трех функ-

циональных блоков: 

• организационно-правовое регулирование деятельности по психолого-педагогиче-

скому сопровождению; 

• кадровое обеспечение психолого-педагогического сопровождения; 

• направления деятельности психологической службы в системе общего образования и 

среднего профессионального образования. 

Функциональные блоки в части управления Службы, межведомственного взаимодей-

ствия, содержания деятельности рассматриваются на четырех уровнях: 

• федеральном уровне, который реализуется федеральным органом государственной 

власти, осуществляющим государственное управление в сфере образования; 

• региональном уровне, который реализуется исполнительным органом государствен-

ной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования; 

• муниципальном уровне, который реализуется органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования; 
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• институциональном уровне, который реализуется в образовательных организациях 

общего образования и среднего профессионального образования. 

Рассмотрим подробнее особенности реализации каждого блока на разных уровнях. 

Блок 1. Организационно-правовое регулирование деятельности по психолого-пе-

дагогическому сопровождению. 

Блок включает функции по совершенствованию системы нормативного и правового 

регулирования оказания психолого-педагогической помощи, реализации внутриведом-

ственного и межведомственного взаимодействия, вопросов материально-технического 

обеспечения, оплаты труда педагогов-психологов, регулирования организации оказания 

психолого-педагогической помощи участникам образовательных отношений, в том 

числе деятельность ППМС-центров и т. п. 

На федеральном уровне предполагается реализация координации, разработка и утвер-

ждение нормативных правовых актов, имеющих приоритетную юридическую силу, а 

также реализация основных направлений государственной политики в сфере образова-

ния и др. 

На региональном уровне разрабатывается и совершенствуется нормативная правовая 

база по вопросам организации психологической помощи участникам образовательных 

отношений в субъекте Российской Федерации с опорой на документы, утвержденные на 

федеральном уровне. Также реализуется управление и регулирование деятельности 

ППМС-центров для комплексного психолого-педагогического сопровождения, оказания 

экстренной и кризисной психологической помощи и др. 

На муниципальном уровне функции состоят в обеспечении реализации организаци-

онно-правового регулирования с учетом особенностей муниципалитетов, социального 

запроса, в контроле и координации мероприятий по развитию Службы и психолого-пе-

дагогическому сопровождению участников образовательных отношений и др. 

На институциональном уровне предполагается реализация функций по утверждению 

локальных нормативных актов, которые регулируют оказание психологической помощи 

в конкретной образовательной организации, создание условий для психологического со-

провождения, а также непосредственное оказание психолого-педагогической помощи по 

основным направлениям и др. 

Блок 2. Кадровое обеспечение психолого-педагогического сопровождения. 

Блок предполагает реализацию функций по обеспечению необходимой штатной чис-

ленности педагогов-психологов, профессиональной подготовке педагогов-психологов, а 

также реализации мероприятий, направленных на развитие профессиональных навыков 

педагогов-психологов (развитие системы наставничества, проведение конкурсов профес-

сионального мастерства) и т. п. 

Особенность реализации данного блока на федеральном уровне помимо перечислен-

ных выше состоит в формировании государственной политики по вопросам совершен-

ствования системы подготовки педагогических кадров, обеспечении возможностей раз-

вития детей и молодежи с учетом актуальных направлений развития науки, развитии сети 

профильных психолого-педагогических классов (групп), проведении аттестации в целях 

установления первой и высшей квалификационной категории педагогов-психологов ор-

ганизаций, находящихся в ведении федеральных государственных органов, и др. 
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На региональном уровне предполагается реализация функции по подготовке квалифи-

цированных кадров и обеспечению необходимой численности педагогов-психологов в 

субъекте Российской Федерации. На данном уровне проводится аттестация педагогов в 

целях установления первой и высшей квалификационной категории педагогов-психоло-

гов организаций, находящихся в субъектах Российской Федерации, и педагогов-психоло-

гов муниципальных организаций. Также на региональном уровне проводятся региональ-

ные конкурсы профессионального мастерства, сопровождается реализация системы 

наставничества для молодых специалистов и др. 

На муниципальном уровне реализуются муниципальные этапы конкурсов профессио-

нального мастерства, определяется порядок и условия установления выплат стимулиру-

ющего характера, реализуется на муниципальном уровне профессиональная подготовка 

и повышение профессионального уровня педагогов-психологов и др. 

Институциональный уровень предполагает реализацию аттестации педагогов-психо-

логов на соответствие занимаемой должности комиссиями, создаваемыми образователь-

ными организациями самостоятельно. Также в данный пункт заложено внедрение циф-

ровых инструментов в профессиональную деятельность педагога-психолога. За админи-

страцией образовательной организации закрепляется обеспечение необходимой штатной 

численности педагогов-психологов в образовательной организации и др. 

Блок 3. Направления деятельности психологической службы в системе общего 

образования и среднего профессионального образования. 

Блок предполагает реализацию функций по психолого-педагогическому сопровожде-

нию участников образовательных отношений, повышению уровня доверия участников 

образовательных отношений к получению психолого-педагогической помощи, организа-

ции методического сопровождения деятельности Службы, проведении мониторинговых 

исследований и т. п. 

На федеральном уровне планируется реализация функций по реализации федераль-

ных проектов в сфере образования, организации системы оказания психологической по-

мощи, проведение мониторингов и др. 

Особенностью реализации перечисленных выше функций на региональном уровне яв-

ляется организация и координация межведомственного взаимодействия для обеспечения 

комплексного функционирования Службы, реализация методического сопровождения 

педагогов-психологов на региональном уровне и др. 

На муниципальном уровне предполагается функционирование муниципального мето-

дического объединения педагогов-психологов, сопровождение внедрения цифровых ин-

струментов в деятельность педагога-психолога, оказание экстренной и кризисной психо-

логической помощи и др. 

На институциональном уровне возможно оказание психологической помощи обуча-

ющимся целевых групп в конкретной образовательной организации, сохранение и укреп-

ление психологического здоровья обучающихся, обеспечение преемственности психо-

лого-педагогической помощи на разных уровнях образования, обеспечение деятельности 

ППк в образовательной организации и др. 
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Заключение 
Таким образом, существуют различные модели Службы, в основу многих из них за-

ложены внутришкольная и внешкольная модели Службы, разработанные с учетом дости-

жений отечественной науки и практики. Применение разрабатываемой функциональной 

модели Службы позволит обеспечить преемственность психолого-педагогической по-

мощи обучающимся и другим участникам образовательных отношений, а также даст воз-

можность регламентировать взаимодействие между уровнями системы оказания психо-

лого-педагогической помощи. 

В рамках разработки проекта функциональной модели психологической службы в си-

стеме общего образования и среднего профессионального образования предполагается 

рассмотрение трех блоков: организационно-правовое регулирование деятельности по 

психолого-педагогическому сопровождению; кадровое обеспечение психолого-педаго-

гического сопровождения; направления деятельности психологической службы в си-

стеме общего образования и среднего профессионального образования. Выделенные 

функциональные блоки модели в части ее управления, межведомственного взаимодей-

ствия, содержания деятельности предполагают реализацию определенных функций на 

федеральном, региональном, муниципальном и институциональном уровнях. 
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Статья посвящена анализу связи психологического благополучия и жизнестойкости в кон-

тексте отношения к приемному ребенку у замещающих матерей. Гипотеза предполагает, 

что активное участие матери в воспитании способствует демократичным отношениям с ре-

бенком и творческим подходам к решению проблем, а ее психологическое благополучие 

зависит от оптимистичного настроя и готовности к сотрудничеству с ребенком. Респонден-

тами выступили 48 замещающих матерей, в семьях которых воспитываются от 1 до 7 при-

емных детей. Средний возраст замещающих матерей 40 ± 6 лет. Для проверки гипотезы 

применены методики: «Тест жизнестойкости» С. Мадди, «Шкала психологического благо-

получия» К. Рифф, опросник «Диагностика родительского отношения» А.Я. Варги, 

В.В. Столина, опросник «Личностная готовность к переменам» в адаптации Н.А. Бажано-

вой, Г.Л. Бардиер. В ходе исследования подтверждена гипотеза и выявлена связь между 

психологическим благополучием и жизнестойкостью у замещающих матерей. Также уста-

новлено, что благополучие и способность замещающей матери противостоять обществен-

ному давлению зависят от умения справляться со стрессами, готовности к самореализации 

и достижению целей. Высокий уровень психологического благополучия способствует по-

лучению удовольствия от воспитания приемного ребенка. 

Ключевые слова: психологическое благополучие; личностная готовность; родительское от-

ношение; замещающая мать; жизнестойкость; приемный ребенок. 

Для цитаты: Зайцева А.С., Егорова М.А. Психологическое благополучие и жизнестойкость заме-

щающих матерей [Электронный ресурс] // Социальные науки и детство. 2024. Том 5. № 2. C. 39–

53. DOI:10.17759/ssc.2024050203 

Psychological Well-being and Resilience of Substitute Mothers 

Anastasiya S. Zaitseva 
“Agrovit” Limited Liability Company (“Agrovit” LLC), Balashikha, Russia 

ORCID: https://orcid.org/0009-0001-8716-9540, e-mail: zzzooommm@mail.ru 



Зайцева А.С., Егорова М.А. 

Психологическое благополучие и жизнестойкость замещающих матерей 

Социальные науки и детство. 2024. Т. 5. № 2 
 

40 

Marina A. Egorova 
Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0716-6858, e-mail: egorovama@mgppu.ru 

This article analyzes the relationship between psychological well-being and resilience in the con-

text of attitudes toward adopted children among foster mothers. The hypothesis suggests that a 

mother’s active participation in upbringing promotes democratic relationships with the child and 

creative approaches to problem-solving, and that her psychological well-being depends on an op-

timistic attitude and willingness to cooperate with the child. The respondents were 48 foster moth-

ers, raising between 1 and 7 adopted children. The average age of the substitute mothers was 40 

± 6 years. To test the hypothesis, the following methods were used: the “Resilience Test” by 

S. Maddi, the “Psychological Well-Being Scale” by K. Ryff, the “Parental Attitude Diagnostics” 

questionnaire by A.Ya. Varga and V.V. Stolin, and the “Personal change-readiness survey” in the 

adaptation by N.A. Bazhanova, G.L. Bardier. The study confirmed the hypothesis and identified 

a connection between psychological well-being and resilience in substitute mothers. It was also 

established that the well-being and ability of a substitute mother to withstand social pressure de-

pend on her ability to cope with stress, her readiness for self-realization, and her ability to achieve 

goals. A high level of psychological well-being contributes to the enjoyment of raising an adopted 

child. 

Keywords: psychological well-being, personal readiness, parental attitude, substitute mother, re-

silience, foster child. 
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Введение 
Психологическое благополучие становится одной из ключевых категорий современ-

ной психологии, так как является интегральным показателем психического здоровья и 

качества жизни индивида [8; 10]. Важную роль в понимании психологического благопо-

лучия играет концепция преодоления психологических барьеров. Так, Л.С. Выготский 

утверждал, что успешное преодоление сложностей является неотъемлемым этапом на 

пути к благополучию, и настоятельно призывал людей активно развивать свои способ-

ности, не бояться возникающих препятствий и постоянно искать способы совладания с 

ними, что обусловливает раскрытие личностных ресурсов и в целом жизненную гармо-

нию [4; 5; 6; 9, 10]. Ключевой характеристикой успешной личности является жизнестой-

кость, которая отвечает за преодоление трудностей и достижение благополучия. Жизне-

стойкость — это не просто особый навык, но преимущественно позитивный менталитет, 

помогающий с уверенностью и оптимизмом преодолевать трудности. Эта способность 

личности является основой для саморазвития, самосовершенствования, гибкости и адап-

тации к изменчивым условиям жизни [10; 15]. М. Селигман, основоположник позитив-

ной психологии, подчеркивал важность оптимизма и развития личных сильных сторон 

для достижения психологического благополучия [17]. В исследованиях отечественных и 

зарубежных авторов также отмечается, что жизнестойкость связана с физическим и пси-

хическим здоровьем, а оптимизм помогает справляться с негативными последствиями 
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стресса [20; 22; 23]. Важными факторами являются также контроль и вовлеченность, ко-

торые способствуют укреплению психологического здоровья [2; 14; 16; 18; 21; 24]. 

В контексте научного анализа психологии замещающего родительства многие авторы 

указывают на жизнестойкость как один из показателей, снижающий подверженность 

эмоциональному выгоранию и способствующий эмоциональному благополучию матери 

[10; 19]. 

Стоит отметить, что замещающие родители сталкиваются с особыми вызовами, что 

требует от них способности выдерживать стрессовые ситуации, сохраняя при этом внут-

реннюю сбалансированность без снижения успешности деятельности [15]:  

• вхождение в новую социальную роль; 

• преодоление зачастую непредвиденных проблем и собственных стрессовых состоя-

ний; 

• решение сложных эмоциональных и поведенческих проблем у детей [1]; 

• обеспечение приемному ребенка условий стабильности и безопасности; 

• обеспечение условий и процессов, способствующих оптимальному функционирова-

нию (процветанию) приемных детей [3; 17]. 

Следовательно, жизнестойкость замещающих родителей находится в зоне риска, свя-

занного с неординарным процессом воспитания и ухода за ребенком [13]. 

Исходя из этого, изучение связи психологического благополучия и жизнестойкости у 

замещающих матерей важно по нескольким причинам. Во-первых, это позволяет вы-

явить факторы риска психологического состояния матери и на основе этого разрабаты-

вать стратегии психологической и социальной поддержки [1; 7; 11; 12; 13]. Во-вторых, 

такое исследование помогает понять, какие факторы способствуют адаптации замещаю-

щих матерей к новым внутрисемейным реалиям, связанным с вхождением в семью ре-

бенка-сироты. 

Программа и методики исследования 
На основе теоретического анализа были выдвинуты предположения, что: 

1. существует связь психологического благополучия и жизнестойкости у замещающих 

матерей; 

2. активное участие матери в процессе воспитания приемного ребенка (вовлеченность) 

способствует выстраиванию более демократичных отношений с ним, а также творче-

скому подходу матери к решению сложных жизненных ситуаций (частная гипотеза); 

3. психологическое благополучие замещающей матери зависит от ее оптимистичного 

настроя и готовности к сотрудничеству с ребенком (частная гипотеза) [10]. 

Цель исследования: изучить связи психологического благополучия и жизнестойкости 

у замещающих матерей. 

Для достижения поставленной цели предстояло решить исследовательские задачи: 

• изучить психологическое благополучие и жизнестойкость замещающих матерей в 

контексте родительского отношения к приемным детям и личностной готовности к 

переменам; 

• проанализировать полученные данные на предмет наличия связи психологического 

благополучия и жизнестойкости. 
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При выборе методик, направленных на проверку выдвинутых гипотез, учитывалась 

их способность всесторонне и полно раскрыть предмет исследования, адекватность и 

релевантность поставленным задачам, а также их достоверность, надежность и точность, 

чтобы исключить возможность искажения результатов исследования. 

Методики исследования:  

• опросник «Шкала психологического благополучия» К. Рифф (адаптация Т.П. Фе-

сенко, Т.Д. Шевеленковой) является одним из инструментов для измерения уровня 

психологического благополучия у замещающих матерей, позволяет получить более 

объективные данные и в дальнейшей работе оценивать эффективность программ пси-

хосоциальной поддержки; 

• «Тест жизнестойкости» С. Мадди (адаптация Д.А. Леонтьева) позволяет оценить уро-

вень устойчивости личности к стрессовым ситуациям; 

• опросник «Личностная готовность к переменам» С. Ролник, С. Хезер, М. Голд, К. Хал 

(адаптация Н.А. Бажановой, Г.Л. Бардиер) помогает определить, насколько человек 

открыт для перемен и готов адаптироваться к новым условиям; 

• «Опросник родительского отношения» А.Я. Варги, В.В. Столина помогает выявить 

особенности взаимоотношений между родителями и детьми, а также влияние взаи-

моотношений на психологическое развитие личности. 

Применение данного психодиагностического пакета обеспечивает достоверность и 

объективность результатов исследования, позволяет получить ценные данные о психо-

логических особенностях человека и его взаимоотношениях с окружающим миром. 

Анализ эмпирических данных проводился с помощью методов математической ста-

тистики (коэффициент корреляции Пирсона). 

В исследовании приняли участие замещающие матери, 48 человек, средний возраст 

40 ± 6 лет, имеющие среднее специальное и высшее образование. В замещающих семьях, 

принявших участие в исследовании, воспитываются от 1 до 7 приемных детей [10]. 

Результаты  
Для выявления связи психологического благополучия и жизнестойкости у замещаю-

щих матерей были использованы результаты опросника «Шкала психологического бла-

гополучия» и «Теста жизнестойкости».  

Для подтверждения частных гипотез были использованы результаты «Опросника ро-

дительского отношения» и опросника «Личностная готовность к переменам». 

При проведении корреляционного анализа связей субшкал опросника «Шкала психо-

логического благополучия» и «Теста жизнестойкости» у замещающих матерей были по-

лучены множественные положительные корреляции (табл. 1). 

Далее при проведении корреляционного анализа результатов «Теста жизнестойко-

сти» и опросника «Личностная готовность к переменам» выявлено, что показатель 

«Находчивость» находится в прямой связи с жизнестойкостью, вовлеченностью и кон-

тролем [10]. При этом контроль находится в обратной связи с оптимизмом, адаптивно-

стью и уверенностью. Отмечено, что показатель «Уверенность» находится в обратной 

связи с жизнестойкостью и вовлеченностью. Смелость, предприимчивость находится в 

обратной связи с вовлеченностью (табл. 2). 
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Таблица 1 

Корреляционный анализ связи показателей опросника «Шкала психологического 

благополучия» и показателей «Теста жизнестойкости» у замещающих матерей 

Показатели Положи- 

тельные 

отноше- 

ния 

Авто-

номия 

Управ-

ление 

окруже-

нием 

Лич-

ност-

ный 

рост 

Цель в 

жизни 

Само- 

принятие 

Общий уро-

вень психоло-

гического бла-

гополучия 

Вовлеченность ,338* ,467** ,654** ,489** ,669** ,297* ,702** 

Контроль ,064 ,325* ,248 ,064 ,360* ,038 ,222 

Принятие риска ,103 ,099 ,351* ,204 ,351* ,106 ,212 

Общий уровень 

жизнестойкости 

,159 ,306* ,487** ,291* ,535** ,200 ,442** 

Примечание: * — корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя); ** — корреляция 

значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

Таблица 2 

Корреляционный анализ связей показателей «Теста жизнестойкости»  

и опросника «Личностная готовность к переменам» 

Примечание: * — корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя); ** — корреляция 

значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

Таблица 3 

Корреляционный анализ связей показателей «Теста жизнестойкости»  

и «Опросника родительского отношения» 

Показатели Жизнестой-

кость 

Вовлечен-

ность 

Контроль Принятие 

риска 

Принятие/отвержение ребенка -,052 ,080 -,258 -,086 

Кооперация  -,096 ,057 -,270 ,021 

Симбиоз  ,096 ,081 ,192 ,152 

Контроль  -,279 -,312* -,159 -,176 

Отношение к неудачам ,009 -,014 ,275 ,139 

Примечание: * — корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 

Показатели Жизнестой-

кость 

Вовлечен-

ность 

Контроль Принятие 

риска 

Страстность  ,033 ,021 ,180 -,181 

Находчивость  ,567** ,525** ,655** ,281 

Оптимизм  -,138 ,096 -,309* -,182 

Смелость, предприимчивость -,215 -,320* -,183 -,052 

Адаптивность  -,307* -,232 -,313* -,021 

Уверенность  -,484** -,481** -,341* -,239 

Толерантность  ,044 ,083 ,007 ,256 
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При проведении корреляционного анализа связей «Теста жизнестойкости» и «Опрос-

ника родительского отношения» выявлена одна обратная корреляционная связь между 

субшкалами «Вовлеченность» и «Контроль» (табл. 3). 

При проведении корреляционного анализа связей опросника «Шкала психологиче-

ского благополучия» и «Опросника родительского отношения» выявлено, что коопера-

ция находится в прямой связи с психологическим благополучием и положительным от-

ношением. Автономия находится в прямой связи с отношением к неудачам (табл. 4). 

Таблица 4 

Корреляционный анализ связи показателей опросника «Шкала психологического 

благополучия» и «Опросника родительского отношения» 

Показатели Психоло-

гическое 

благопо-

лучие 

Положи-

тельное 

отноше-

ние 

Автоно-

мия 

Управле-

ние окру-

жением 

Личност-

ный рост 

Цель в 

жизни 

Самопри-

нятие 

Принятие/отвер-

жение ребенка 

,236 -,031 ,114 ,155 ,216 ,212 ,225 

Контроль -,012 ,096 -,104 ,110 ,062 -,128 ,135 

Симбиоз ,044 ,112 -,089 ,169 ,025 ,160 ,067 

Кооперация ,306* ,348* -,200 ,272 ,246 ,176 ,024 

Отношение к 

неудачам 

-,018 ,162 ,314* ,049 ,074 -,015 ,228 

Примечание: * — корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 

Таблица 5 

Корреляционный анализ связи показателей опросника «Шкала психологического 

благополучия» и показателей опросника «Личностная готовность к переменам». 

Показатели Психоло-

гическое 

благопо-

лучие 

Положи-

тельное 

отноше-

ние 

Автоно-

мия 

Управле-

ние окру-

жением 

Личност-

ный рост 

Цель в 

жизни 

Само-

принятие 

Страстность ,331* ,193 ,259 ,065 ,050 ,088 ,071 

Находчивость ,515** ,303* ,445** ,298* ,198 ,411** ,193 

Оптимизм ,531** ,584** ,055 ,311* ,415** ,333* ,212 

Смелость, пред-

приимчивость 

-,372** -,188 -,163 ,038 -,100 -,259 -,026 

Адаптивность -,145 ,017 -,153 ,113 ,084 ,001 ,167 

Уверенность -,355* -,135 -,139 -,241 -,177 -,248 ,152 

Толерантность к 

двусмысленности 

-,114 -,215 -,004 ,087 ,000 ,024 ,294* 

Примечание: * — корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя); ** — корреляция 

значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 
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При проведении корреляционного анализа связей опросника «Шкала психологиче-

ского благополучия» и опросника «Личностная готовность к переменам» выявлено, что 

находчивость находится в прямой связи с положительным отношением, автономией, 

управлением окружением и целью в жизни. Оптимизм находится в прямой связи с поло-

жительным отношением, управлением окружением, личностным ростом и целью в 

жизни. Самопринятие имеет прямую связь с толерантностью к двусмысленности [10]. 

Психологическое благополучие имеет прямую связь с оптимизмом, находчивостью и 

страстностью и обратную связь с уверенностью и смелостью, предприимчивостью 

(табл. 5). 

Обсуждение 
При анализе корреляций «Опросника родительского отношения» и опросника «Лич-

ностная готовность к переменам» с «Тестом жизнестойкости» выявляется определенная 

зависимость — активное участие в процессе воспитания приемного ребенка (вовлечен-

ность) способствует выстраиванию более демократичных отношений с ним (отрицатель-

ная связь с контролем), а также разработке творческих подходов к решению сложных 

жизненных ситуаций (положительная связь с находчивостью) (рис. 1). 

 
Рис. 1. Корреляционные связи «Теста жизнестойкости», опросника «Личностная готов-

ность к переменам» и «Опросника родительского отношения» у замещающих матерей 
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При совмещении корреляций «Опросника родительского отношения» и опросника 

«Личностная готовность к переменам» с опросником «Шкала психологического благо-

получия» выявляются определенные зависимости. 

Положительная корреляция субшкал «Кооперация», «Психологическое благополу-

чие» и «Оптимизм» у замещающих матерей свидетельствует о том, что психологическое 

благополучие заменяющей матери зависит от ее оптимистичного настроя (положитель-

ная связь с оптимизмом) и готовности к сотрудничеству с ребенком (положительная связь 

с кооперацией). 

Положительная корреляция субшкал «Отношение к неудачам», «Автономия» и 

«Находчивость» у замещающих матерей свидетельствует о том, что замещающая мать 

находит нестандартные способы решения проблем и старается защитить ребенка от жиз-

ненных трудностей, не подчиняясь общественному давлению (рис. 2). 

 
Рис. 2. Корреляционные связи субшкал опросника «Шкала психологического  

благополучия», опросника «Личностная готовность к переменам»  

и «Опросника родительского отношения» у замещающих матерей 
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Корреляционный анализ связей субшкал опросника «Шкала психологического благо-

получия» и «Теста жизнестойкости» выявил прямую достоверную связь между субшка-

лами «Жизнестойкость» и «Психологическое благополучие». Чем выше уровень жизне-

стойкости, тем выше уровень психологического благополучия у замещающих матерей. 

Также следует выделить взаимосвязи субшкал опросника «Шкала психологического 

благополучия» с субшкалой «Жизнестойкость». Можно сказать, что психологическое 

благополучие замещающей матери и возможность противостоять общественному давле-

нию зависят от ее способности справляться со стрессами, самореализовываться и дости-

гать поставленных целей (рис. 3). 

 
Рис. 3. Корреляционные связи субшкал опросника «Шкала психологического 

 благополучия» и «Теста жизнестойкости» (связь субшкалы жизнестойкость и субшкал 

психологическое благополучие, автономия, управление окружением, личностный рост, 

цель в жизни) 

Выделяя взаимосвязи субшкал опросника «Шкала психологического благополучия» 

с субшкалой «вовлеченность», можно сказать, что замещающая мать будет получать удо-

вольствие от воспитания приемного ребенка если у нее высокий уровень психологиче-

ского благополучия, она способна к эмпатии, способна противостоять общественному 

давлению и эффективно использует представляющиеся возможности, самореализуется и 

позитивно относится к себе, а также имеет цель в жизни (рис. 4). 
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Рис. 4. Корреляционный анализ связей показателей субшкал опросника «Шкала психо-

логического благополучия» и «Теста жизнестойкости» (связь субшкалы вовлеченность 

и субшкал психологическое благополучие, положительное отношение, автономия, 

управление окружением, личностный рост, цель в жизни, самопринятие) 

Выводы 
В ходе исследования были проанализированы существующие подходы к феномену 

психологического благополучия и жизнестойкости личности в отечественной и зарубеж-

ной литературе, проведен количественный и качественный анализ полученных в эмпи-

рическом исследовании данных и сформулированы выводы по его результатам. 

Выдвинутая гипотеза о наличии связи между психологическим благополучием и жиз-

нестойкостью у замещающих матерей подтвердилась. Также нашли свое подтверждение 

частные гипотезы о том, что: 

• активное участие в процессе воспитания приемного ребенка, или вовлеченность, иг-

рает ключевую роль в выстраивании более демократичных отношений с ним, а также 

в разработке творческих подходов к решению сложных жизненных ситуаций; 

• психологическое благополучие заменяющей матери зависит от ее оптимистичного 

настроя и готовности к сотрудничеству с ребенком. 

Установлено, что: 
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• замещающая мать, стараясь защитить ребенка от жизненных трудностей, находит не-

стандартные способы решения проблем и не подчиняется общественному давлению; 

• психологическое благополучие замещающей матери и возможность противостоять 

общественному давлению зависят от ее способности справляться со стрессами, само-

реализовываться и достигать поставленных целей; 

• замещающая мать будет получать удовольствие от воспитания приемного ребенка, 

если у нее высокий уровень психологического благополучия, она способна к эмпатии, 

способна противостоять общественному давлению и эффективно использует пред-

ставляющиеся возможности, самореализуется и позитивно относится к себе, а также 

имеет цель в жизни. 

Изучение связи психологического благополучия и жизнестойкости у замещающих 

матерей имеет большое значение для понимания и поддержки этой категории женщин. 

Исследования показывают, что существует прямая связь между психологическим благо-

получием замещающих матерей и их жизнестойкостью, которая играет существенную 

роль в их жизни, помогая преодолевать трудности и сохранять стабильность и любовь в 

отношениях с приемными детьми. Развитие жизнестойкости является важным аспектом 

подготовки и поддержки замещающих матерей. Специалисты и организации, работаю-

щие с приемными семьями, должны обращать особое внимание на развитие этих навы-

ков, таким образом помогая им справляться с вызовами, с которыми они сталкиваются. 

Понимание взаимосвязей психологического благополучия и жизнестойкости у заме-

щающих матерей поможет разработать научно обоснованные эффективные программы 

поддержки и помощи для этой категории женщин, которые играют такую важную роль в 

жизни детей, оставшихся без родительской опеки. В дальнейшем исследовании авторы 

рассмотрят методологические основы проектирования программ социально-психологи-

ческого сопровождения замещающих матерей и представят учебно-тематический план 

программы. 
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Эмоциональное выгорание и поведение в конфликте  

специалистов органов опеки и попечительства 
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Статья подготовлена на основе результатов выпускной квалификационной работы и посвя-

щена изучению связи эмоционального выгорания и поведения в конфликте у специалистов 

органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних (далее — ООиП). 

Участниками эмпирического исследования стали 78 сотрудников управления опеки и по-

печительства департамента образования Администрации города Омска, в возрасте от 22 до 

65 лет (средний возраст в испытуемой выборке составляет 40,10 ± 9,69 лет). Стаж работы 

испытуемых в среднем составил 12,18 ± 5,41 лет. Исследование проводилось при помощи 

психодиагностического инструментария: методика «Опросник на выявление ведущего по-

ведения в конфликтной ситуации» Томаса — Киллмена, методика «Опросник профессио-

нального (эмоционального) выгорания» (К. Маслач). Показано, что статистическая зависи-

мость особенностей эмоционального выгорания с моделями поведения в конфликте незна-

чительна. Стадия эмоционального выгорания — «эмоциональное истощение» достоверно 

коррелирует со шкалой поведения в конфликте «компромисс». Для двух других шкал, ха-

рактеризующих стадии эмоционального выгорания, не было зафиксировано значимых кор-

реляций с особенностями поведения в конфликтных ситуациях. 

Ключевые слова: эмоциональное выгорание; поведение в конфликте; органы опеки и по-

печительства; несовершеннолетние; специалисты помогающих профессий. 
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The article is prepared on the basis of the results of the final qualifying work and is devoted to the 

study of the relationship between emotional burnout and behavior in conflict among specialists of 

guardianship and guardianship authorities in relation to minors (hereinafter — OIP). The partici-

pants of the empirical study were 78 employees of the Department of Guardianship and Guardi-

anship of the Department of Education of the Omsk City Administration, aged 22 to 65 years (the 

average age in the test sample is 40.10 ± 9.69 years). The average work experience of the subjects 

was 12.18 ± 5.41 years. The study was conducted using psychodiagnostic tools: the Thomas-Kill-

man Questionnaire for Identifying Leading Behavior in a conflict situation, the Questionnaire for 

Professional (Emotional) Burnout (K. Maslach). It is shown that the statistical dependence of the 

features of emotional burnout with patterns of behavior in conflict is insignificant. The stage of 

emotional burnout — “emotional exhaustion” significantly correlates with the scale of behavior 

in conflict “compromise”. For the other two scales characterizing the stages of emotional burnout, 

there were no significant correlations with the characteristics of behavior in conflict situations. 

Keywords: emotional burnout, behavior in conflict, guardianship and trusteeship authorities, mi-

nors, specialists in helping professions. 
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Введение 
В статье представлены результаты исследования, выполненного в ходе написания и 

защиты выпускной квалификационной работы «Связь эмоционального выгорания и по-

ведения в конфликте у специалистов органов опеки и попечительства». Феномен эмоци-

онального выгорания специалистов социальной сферы вызывает интерес у исследовате-

лей профессиональной деятельности достаточно давно. Это связывают как с особенно-

стями работы с людьми, так и со временем пребывания в профессии. Опытный сотрудник 

обладает знаниями и навыками в профессиональной сфере, что должно способствовать 

успешности и большей удовлетворенности от работы; но с другой стороны практики и 

исследователи отмечают определенный регресс или «усталость» от профессии. Научных 

исследований эмоционального выгорания специалистов органов опеки и попечительства 

практически нет. 

Непосредственно особенности синдрома эмоционального выгорания, специфика его 

возникновения, развития, проявления изучались многими авторами (М.В. Агапова [1], 

Р.М. Айсина [2], И.Н. Асеева [4], В.В. Бойко[5; 6], Е.А. Василевская [8], Н.Е. Водопья-

нова[9; 10; 11], М.А. Гордеева [13], М.Ю. Горохова [14], Н.И. Давыдова [16], Т.А. Жала-

гина [17], О.В. Крапивина [20], И.А. Курапова [21], В.Е. Орел [24; 25], О.А. Папанова 
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[26], И.В. Седова [30], Е.Г. Таткина [32], П.С. Твилле [33], Е.И. Цюхай [34], Е.И. Яро-

шенко [35], C. Maslach [36; 37] и другие) с различных ракурсов. В работах указанных 

исследователей раскрываются факторы, условия, содержание, признаки и этапы эмоци-

онального выгорания в профессиональной детальности. Эмоциональное выгорание рас-

сматривается как закономерный результат критического снижения энергетических ре-

сурсов человека, проявляющийся в эмоциональном истощении, деперсонализации и ре-

дукции личных достижений, что в конечном итоге негативно отражается на процессе и 

результате труда специалиста [12]. 

Т.А. Жалагина и В.П. Подвойский трактуют психическое выгорание личности как 

многоуровневую систему адаптации к условиям общества, что является способом актив-

ного преобразования собственной жизнедеятельности исходя из собственного психоло-

гического опыта [17]. В свою очередь, В.П. Подвойский считает, что механизм психиче-

ского истощения запускается в процессе негативных изменений психологического опыта 

человека в результате профессиональной деятельности [28]. 

Психическое выгорание в контексте исследований А.К. Марковой — это одна из при-

чин, которая препятствует профессиональному развитию человека. Она отмечает, что 

если человек часто сталкивается в профессиональной деятельности с неудачами, то эмо-

циональное истощение становится неизбежным следствием [22]. 

В ходе своих исследований в области эмоционального выгорания В.Е. Орел акценти-

рует внимание на изучении психического истощения как многогранного и комплексного 

феномена, включающего в себя широкий спектр компонентов. Автор дает определение 

«психическому истощению» через призму профессиональной деятельности и ее специ-

фики, в рамках которой данное состояние возникает [24; 25]. 

В.В. Бойко предложил классификацию, определяющую внешние и внутренние фак-

торы, которые способствуют развитию выгорания. Он выделяет три фазы стресса при 

эмоциональном выгорании: первая фаза — тревожное или нервное напряжение, возни-

кающее вследствие дестабилизирующих факторов, хронической психоэмоциональной 

атмосферы и трудностей, при которых снижается уровень резистентности организма, 

нарушаются вегетативные и соматические функции; вторая фаза — резистенция, когда 

человек пытается защитить себя от неприятных впечатлений, но организм активирует 

резервы, включая механизмы саморегуляции защиты; третья фаза — истощение, которое 

характеризуется истощением психических ресурсов и снижением эмоционального то-

нуса [5; 6]. 

И.А. Булгаков, проанализировав исследования эмоционального выгорания последних 

лет в зарубежных источниках, пришел к выводу, что они касаются трех основных направ-

лений: 1) роли эмоционального интеллекта в эмоциональном выгорании; 2) роли эмоци-

онального труда и психологической гибкости; 3) связь социальной идентичности и ха-

рактером профессиональной деятельности [7]. 

Логично предположить, что именно негативные эмоции являются одним из предик-

торов эмоционального истощения. Как известно, именно в нерегулируемых конфликт-

ных отношениях мы получаем наибольшее количество негативных эмоций и пережива-

ний. Если профессиональная деятельность связана с наличием таких конфликтов, то 

риск эмоционального истощения велик, что подтверждается исследователями в других 
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профессиональных сообществах [12]. Изменение эмоциональной составляющей профес-

сиональной деятельности специалиста органов опеки и попечительства преимуще-

ственно имеет связь с конфликтами. 

По определению Н.В. Гришиной, конфликты сопровождаются негативными эмоци-

ями, так как протекают в острой форме разрешения противоречий между людьми [15]. 

В социальной конфликтологии [31] отношение и ориентация личности (или группы) 

по отношению к конфликту, а также образ определенного поведения в ситуации кон-

фликта рассматривается как стратегия поведения в конфликте  

Согласно модели, созданной К.У. Томасом и Р.Х. Килменном в 1972 году, существует 

пять основных стилей (стратегий) поведения в конфликте: компромисс и сотрудниче-

ство, избегание, соперничество, приспособление [3; 31]. В нашем исследовании мы при-

держиваемся именно этой модели. 

Связь между выбором стратегии поведения в конфликте при эмоциональном выгора-

нии и их характером активно изучается в различных профессиональных сферах. Эти ис-

следования позволяют сделать вывод, что данное взаимодействие различно в принципи-

ально разных профессиональных областях, например, среди педагогов [8; 12; 16; 23; 30; 

34] или медицинского персонала [27; 32], социальных работников и других [18; 19; 26; 

28]. В связи с этим возникает необходимость исследования данной связи среди сотруд-

ников органов опеки и попечительства, так как данная проблематика пока недостаточно 

исследована именно в этой профессиональной области. 

Нами проведено исследование, направленное на выявление характера связи эмоцио-

нального выгорания и поведения в конфликте у сотрудников органов опеки и попечи-

тельства. 

Программа и методики исследования 
Гипотеза: существует связь между эмоциональным выгоранием и поведением в кон-

фликте у специалистов ООиП. 

Частные гипотезы: 

• существует связь между фазами эмоционального выгорания и возрастом специали-

стов органов опеки и попечительства; 

• существует связь между выбором стратегии поведения в конфликте и возрастом спе-

циалистов органов опеки и попечительства. 

Цель: выявить связи эмоционального выгорания и поведения в конфликте у специа-

листов органов опеки и попечительства. 

Методики: 

Исследование проводилось с применением психолого-диагностического комплекса, 

включающего следующие методики:  

• методика «Опросник на выявление ведущего поведения в конфликтной ситуации» То-

маса — Киллмена в адаптации Н.В. Гришиной; 

• методика «Опросник профессионального (эмоционального) выгорания» К. Маслач в 

адаптации Н.Е. Водопьяновой.  

Анализ эмпирических данных проводился с помощью методов математической ста-

тистики: коэффициент ранговой корреляции ρ Спирмена для выявления взаимосвязи, 
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критерий Колмогорова-Смирнова для проверки гипотез о принадлежности анализируе-

мой выборки закону распределения. 

Выборка: участниками эмпирического исследования стали 78 сотрудников управле-

ния опеки и попечительства департамента образования Администрации города Омска, в 

возрасте от 22 до 65 лет (средний возраст в испытуемой выборке составляет 40,10 ± 9,69 

лет). Стаж работы испытуемых в среднем составил 12,18 ± 5,41 лет. Минимальное зна-

чение стажа работы составило 1,00 год, а максимальное — 25,00 лет. 

Результаты исследования 
Результаты диагностики по методике «Опросник на выявление ведущего поведения 

в конфликтной ситуации» Томаса — Киллмена (в адаптации Н.В. Гришиной) [29; 30]. 

Расчет критерия Колмогорова — Смирнова позволил выявить, что показатели тести-

рования по всем шкалам отклоняются от нормального распределения. Вследствие этого 

в дальнейшем при проведении статистического анализа было принято решение исполь-

зовать непараметрические методы, в частности, ранговую корреляцию Спирмена. Уста-

новлено, что по всем шкалам отмечается высокая вариация показателей, выборка неод-

нородна, что ожидаемо, в связи с высоким колебанием возрастного диапазона участников 

исследования и их разным профессиональным стажем (табл.1). 

За исключением соперничества, которое имеет достаточно невысокие баллы в сред-

нем по выборке, по остальным шкалам зафиксированы достаточно средние значения. 

Причем, значения разных шкал сильно отличаются. В тоже время, высокая вариация для 

шкалы «соперничество» указывает на наличие в группе достаточно сильных личностей 

с яркой индивидуальностью, склонных к стремлению решать спор в конфликте в свою 

сторону. В отношении остальных шкал, средние величины балльной оценки и высокая 

вариация, указывают на существенные отличия в стилях конфликтного поведения в изу-

чаемой выборке сотрудников, что не позволяет определить преимущество какого-либо 

из них. Положительным следует считать то, что наивысшая средняя оценка относится к 

возможности или желанию идти на компромисс в конфликтных ситуация, что может сви-

детельствовать о здоровой атмосфере в коллективе, который достаточно сильно различа-

ется по опытности (стаж работы) и возрасту. 

Таблица 1 

Диагностика поведения в конфликте участников исследование по методике 

«Опросник на выявления ведущего поведения в конфликтной ситуации» (n = 78) 

Шкала Min Max �̅� ± 𝑆�̅� V 

Соперничество 0,00 11,00 3,76±2,45 65,23 

Сотрудничество 2,00 10,00 5,88±1,89 32,05 

Компромисс 4,00 11,00 7,91±1,56 19,77 

Избегание 2,00 10,00 6,76±1,94 28,64 

Приспособление 0,00 12,00 5,59±1,99 35,60 

Изучение личностной предрасположенности к конфликтному поведению и выявле-

ние определенных стилей разрешения конфликтной ситуации специалистов органов 

опеки и попечительства показало, что типичной реакцией на конфликт является 
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«избегание», так как 37% сотрудников имеют высокий показатель по этой шкале. Другие 

возможные способы разрешения конфликтной ситуации — это «компромисс» (29,5%) и 

«сотрудничество» (23%) (рис .1). 

 
Рис. 1. Результаты диагностики стиля поведения в конфликтной ситуации  

сотрудников опеки и попечительства (n = 78) 

По результатам диагностики стиля поведения в конфликтной ситуации у специали-

стов по всем шкалам отмечается высокая вариация показателей. Большинство испытуе-

мых согласно идти на компромисс и сотрудничество в ситуации конфликта или же про-

являть стремление к его избеганию. За исключением соперничества, которое имеет до-

статочно невысокие баллы в среднем по выборке, по остальным шкалам зафиксированы 

достаточно средние значения. 

Результаты диагностики по методике «Опросник профессионального (эмоциональ-

ного) выгорания». 

В таблице 2 представлены результаты диагностики по методике «Опросник профес-

сионального (эмоционального) выгорания». 

Анализ показателей всех шкал позволяет говорить о высокой вариации состояния 

эмоционального выгорания в выборке испытуемых сотрудников, которая изучалась. 

Балльная оценка по трем шкалам существенно отличается. Причем наивысшие средние 

значения в группе зафиксированы для редукции личных достижений. Именно для этой 

шкалы, по сравнению с другими, они превышают средние значения (максимально 48 бал-

лов), а для шкалы «деперсонализация» они ниже средних значений (максимально 30 бал-

лов). Таким образом, деперсонализация в данной выборке является наименее 
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выраженной фазой профессионального выгорания, тогда как эмоциональное истощение 

проявляется на уровне ниже среднего (максимум 54 балла). Таким образом, наиболее вы-

раженной фазой профессионального выгорания у испытуемых сотрудников выступает 

редукция личных достижений. 

Таблица 2 

Диагностика профессионального выгорания участников исследование по  

методике «Опросник профессионального (эмоционального) выгорания» (n = 78) 

Шкала Min Max �̅� ± 𝑆�̅� V 

Эмоциональное истощение 4,00 50,00 21,95±9,20 41,92 

Деперсонализация 0,00 23,00 10,21±6,32 61,92 

Редукция личных достижений 19,00 47,00 34,59±5,42 15,67 

У специалистов управления опеки и попечительства диагностированы признаки эмо-

ционального выгорания. Анализ показателей всех шкал позволяет говорить о высокой 

вариации состояния эмоционального выгорания в выборке испытуемых сотрудников, ко-

торая изучалась. Балльная оценка по трем шкалам существенно отличается: наивысшие 

средние значения в группе зафиксированы для редукции личных достижений, для шкалы 

«деперсонализация» они ниже средних значений, эмоциональное истощение проявля-

ется на уровне ниже среднего. 

 
Рис. 2. Графическая интерпретация результатов диагностики профессионального  

выгорания участников исследование по методике «Опросник профессионального  

(эмоционального) выгорания» (n = 78) 

Далее был проведен корреляционный анализ, направленный на выявления верности 

или ошибочности поставленных гипотез эмпирического исследования. Изначально было 

определено, существует ли связь эмоционального выгорания и поведения в конфликте у 
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специалистов органов опеки и попечительства? Взаимосвязей сильного порядка (на 

уровне р < 0,01) не обнаружилось, однако выявились связи на уровне р < 0,05. 

Установлено, что в исследуемой выборке сотрудников, фаза эмоционального выгора-

ния — «эмоциональное истощение» достоверно (р < 0,05) коррелирует со шкалой пове-

дения в конфликте «компромисс». Причем, теснота связи низкая, а значение отрицатель-

ное. Таким образом, сотрудники, склонные идти на компромисс, не характеризуются 

эмоциональным истощением. Стремление к компромиссу усиливается, в случае пониже-

ния эмоционального истощения, что отчетливо видно на рисунке 3. 

Таблица 3 

Связь эмоционального выгорания и поведения в конфликте  

у специалистов органов опеки и попечительства 

Шкала 1 2 3 4 5 6 7 8 

Эмоциональное  

истощение 

1 0,603 

** 

-0,429 

** 

0,15 -0,19 -0,24 

* 

0,09 0,10 

Деперсонализация 0,603 

** 

1 -0,28 

* 

0,22 -0,13 - 0,21 - 0,05 0,03 

Редукция личных  

достижений 

-0,429 

** 

- 0,28* 1 -0,10 -0,00 0,08 0,14 -0,08 

Соперничество 0,15 0,22 -0,10 1 -0,09 -0,380 

** 

-0,387 

** 

-0,324 

** 

Сотрудничество -0,19 - 0,13 -0,00 -0,09 1 -0,20 -0,340 

** 

-0,344 

** 

Компромисс -0,24 

* 

- 0,21 0,08 -0,380 

** 

- 0,20 1 - 0,07 -0,11 

Избегание 0,09 - 0,05 0,14 -0,387 

** 

-0,340 

** 

-0,07 1 -0,04 

Приспособление 0,10 0,03 -0,08 -0,324 

** 

-0,344 

** 

-0,11 -0,04 1 

Примечание: 1 — Эмоциональное истощение; 2 — Деперсонализация; 3 — Редукция 

личных достижений; 4 — Соперничество; 5 — Сотрудничество; 6 — Компромисс;  

7 — Избегание; 8 — Приспособление; * — значимость на уровне p≤0,05,  

** — значимость на уровне p≤0,01. 

Для двух других шкал, характеризующих фазы эмоционального выгорания, не было 

зафиксировано значимых корреляций с особенностями поведения в конфликтных ситуа-

циях у работников данной тестовой группы (р>0,05). Таким образом, в данной выборке 

сотрудников незначительна статистическая зависимость особенностей эмоционального 

выгорания с особенностями поведения в конфликте. Они, главным образом, определя-

ются эмоциональным состоянием испытуемых, что может ограничивать их в реализации 

стратегий конфликтного взаимодействия, приемлемых на индивидуальном уровне. В 

иных случаях, характеристики профессионального выгорания не связаны с поведением 

в конфликте в группе изучаемых сотрудников. 
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Таким образом, гипотеза о том, что существует связь эмоционального выгорания и 

поведения в конфликте у специалистов органов опеки и попечительств была частично 

подтверждена. 

 
Рис. 3. Графическая интерпретация выявленной связи стадии выгорания  

«эмоциональное истощение» и поведения в конфликте «компромисс» 

Интересно проявились связи между шкалами методики на выгорание. Так, была об-

наружена связь (**корреляция значима на уровне 0,01) между показателями эмоциональ-

ного истощения и деперсонализации. То есть, чем выше эмоциональное истощение, тем 

выше деперсонализация и наоборот. Также была обнаружена сильная связь между эмо-

циональным истощением и редукцией личных достижений, но с обратным знаком. То 

есть, чем выше эмоциональное истощением, тем ниже редукция. В этой же категории 

проявилась слабая обратная взаимосвязь между деперсонализацией и редукцией личных 

достижений. Чем выше показатели деперсонализации, тем ниже редукция личных до-

стижений (таблица 3). 

Стоит описать и корреляции внутри шкал методики на стратегии поведения в кон-

фликте. Соперничество обратно коррелирует с показателями по шкалам компромисс, из-

бегание и приспособление, что логично. Сотрудничество также обратно коррелирует со 

стратегиями избегание и приспособление. Связи в обоих случаях проявились сильно 

(**корреляция значима на уровне 0,01). 

Далее была установлена связь между фазами эмоционального выгорания и возрастом 

специалистов органов опеки и попечительства: наблюдается положительная корреляция, 

r = 0,25 (р < 0,05) межу возрастом (опытом) специалистов и деперсонализацией, что мо-

жет говорить о снижении их эмоциональной вовлеченности в работу (рис. 4). 
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Рис. 4. Диаграмма связи стадии эмоционального выгорания «деперсонализация»  

и возраста специалистов управления опеки и попечительства 

Установлено, что такая характеристика исследуемой выборки сотрудников как «воз-

раст» имеет низкую тесноту корреляции с показателями фазы эмоционального выгора-

ния «деперсонализация». Связь положительная и достоверная на уровне р < 0,05. 

Явно, что с повышением возраста будет развиваться данная стадия эмоционального 

выгорания, что также может быть связано с накоплением профессионального опыта и 

снижения интереса к вовлеченности в трудовые процессы. Отмечено, что некоторые ис-

пытуемые не проявили данного вида эмоционального выгорания. Следовательно, это 

подтверждает, что данная стадия имеет тенденцию к развитию с возрастом и может не 

фиксироваться на ранних этапах профессионального становления (в точности при малом 

трудовом стаже). 

Следующий этап статистического анализа результатов психодиагностики испытуе-

мой выборки сотрудников департамента образования заключался в изучении взаимо-

связь между выбором стратегии поведения в конфликте и возрастом специалистов орга-

нов опеки и попечительства. 

Установлено, что нет достоверных связей между возрастом и стратегиями поведения 

в конфликтных ситуациях в изучаемой группе сотрудников (р > 0,05). Следовательно, 

гипотеза о наличии связи между выбором стратегии поведения в конфликте и возрастом 

специалистов органов опеки и попечительства по результатам корреляционного анализа 

была опровергнута. 

Обсуждение 
Анализ результатов диагностики эмоционального выгорания выборки, состоящей из 

сотрудников опеки и попечительства, с помощью методики «Опросник профессиональ-

ного (эмоционального) выгорания» К. Маслач в адаптации Н.Е. Водопьяновой показал, 
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что чаще всего эмоциональное выгорание в исследуемой выборке проявляется в так 

называемой «редукции личных достижений» (средний уровень у 44,8% процентов опро-

шенных и 21,8% высокий уровень, всего 65%). Это обозначает, что сотрудник склонен 

обесценивать свои достижения, считает, что он не компетентен в профессиональных во-

просах, что ведет к недовольству собой, отказу от интересных планов и проектов, повы-

шения, в должности в конце концов. Ограничения своей вовлеченности в работу, отстра-

ненность, избегание работы. 

На втором месте диагностика показала наличие у сотрудников (26,9% высокий уро-

вень и 34,6% средний уровень, всего 61%) эмоционального истощения. По методике эта 

шкала интерпретируется как снижение эмоционального тонуса, частая смена настрое-

ния, равнодушие и неспособность испытывать сильные эмоции, утрата интереса к жизни 

и позитивных чувств к окружающим. Неудовлетворенность работой и жизнью в целом. 

Деперсонализация (24,6 высокий и 29,5%, всего 54,1 %) проявляется в отстранении и 

безразличии, формализме без эмоционального включения и сопереживания. В крайних 

проявлениях в негативизме и циничном отношении к коллегам и людям в целом.  

Была обнаружена прямая сильная связь между показателями эмоционального исто-

щения и деперсонализации. Чем выше эмоциональное истощение, тем больше человек 

отстраняется от работы, психика защищается и экономит эмоциональные ресурсы. И 

наоборот, чем меньше сотрудник истощен, тем с большей эмпатией и сочувствием он 

включается в рабочие процессы. Интересно, что эмоциональное истощение обратно кор-

релирует с редукцией профессиональных достижений. То есть чем выше эмоциональное 

истощение, тем сотрудник выше оценивает свой вклад в работу, как не парадоксально 

это звучит. Возможно, это следует интерпретировать как понимание своей «сверхроли» 

в процессе по типу «никто кроме меня так не сделает…». 

Анализ результатов диагностики поведения в конфликтной ситуации с помощью 

опросника Томаса — Киллмена в адаптации Н.В. Гришиной показал, что большинство 

сотрудников отдает предпочтение стратегии компромисса. На втором месте стремление 

избежать конфликт, на третьем сотрудничество. 

Соперничество как предпочтительный способ поведения в конфликте на последнем 

месте, хотя тоже присутствует. 

Следует отметить, что тактика компромисса считается в конфликтологии не самым 

успешным способом решения проблем и противоречий, которые как раз и выражаются в 

конфликте. Компромиссные решения не дают полного удовлетворения сторонам, явля-

ются чаще всего переходными и промежуточными. 

Избегание как способ поведения в конфликте тоже говорит о нежелании конструк-

тивно включаться в решение проблемных ситуаций, проще их не замечать. И хотя данная 

тактика не показала связей со шкалами выгорания, тот факт, что на втором месте по ча-

стоте предпочтений стоит именно избегание, косвенным образом говорит о деперсона-

лизации, намеренном отчуждении от проблемы. Следует отметить, что как первый (ком-

промисс), так и второй (избегание) способы поведения в конфликте могут давать так 

называемые «соматические заболевания», способствовать развитию атмосферы недопо-

нимания в коллективе из-за подавления и вытеснения истинных причин столкновения 

интересов, лежащих в основе конфликта. 
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Вселяет оптимизм то, что почти такое же количество сотрудников (чуть больше одной 

четвертой) использует самую конструктивную стратегию поведения в конфликте — со-

трудничество. 

Примечательно и логично, что стратегия сотрудничество обратно коррелирует со 

стратегиями избегание и приспособление. 

Стоит описать и корреляции внутри шкал методики на стратегии поведения в кон-

фликте. Соперничество обратно коррелирует с показателями по шкалам компромисс, избе-

гание и приспособление, что логично. Чем чаще сотрудник применяет сотрудничество в 

конфликте, тем он активнее проявляет эмпатию, стремление понять «картину мира» дру-

гого и учитывать и его интересы, и свои. Это дает больше удовлетворенности в работе и 

профилактирует проявление в работе формализма и отстраненности (деперсонализации). 

Результаты указывают на необходимость повышения компетенций сотрудников в кон-

фликтологии. 

Основная же гипотеза о том, что эмоциональное выгорание связано с поведением в 

конфликте подтвердилась в данной выборке лишь частично. Была обнаружена обратная 

связь между стратегией компромисса и эмоциональным истощением. Это можно интер-

претировать так: чем выше у человека эмоциональное истощение, тем меньше у него 

желания (или ресурсов) идти на компромисс. 

Исходя из осмысления результатов исследования необходимо внедрять программы 

поддержки и профилактики выгорания сотрудников опеки и попечительства, направлен-

ных на профилактику эмоционального выгорания специалистов, что, в свою очередь, мо-

жет способствовать более эффективному решению конфликтов и развитию их професси-

ональной деятельности. 

Выводы 
Целью данной работы являлось выявление связи эмоционального выгорания и пове-

дения в конфликте у специалистов органов опеки и попечительства. В результате прове-

денного эмпирического исследования выявлено, что между выгоранием и стратегией по-

ведения в конфликтной ситуации по данным, полученным в ходе исследования, на при-

мере данной выборки особых связей не усматривается. Единственная значимая связь 

есть между фазой эмоционального выгорания — «эмоциональное истощение» и страте-

гией поведения в конфликте «компромисс». Для двух других шкал, характеризующих 

фазы эмоционального выгорания, не было зафиксировано значимых корреляций с осо-

бенностями поведения в конфликтных ситуациях у работников данной тестовой группы. 

Однако есть еще одна интересная положительная корреляция. Чем больше возраст, 

тем больше оказался показатель деперсонализации. Возможно, это связано с тем, что с 

возрастом специалистам органов опеки и попечительства становится сложнее восстанав-

ливать эмоциональные ресурсы. Большое количество эмоционально тяжелых ситуаций 

может давить на специалистов, увеличивая риски и степень их выгорания. В свою оче-

редь гипотеза о наличии связи между выбором стратегии поведения в конфликте и воз-

растом специалистов органов опеки и попечительства по результатам корреляционного 

анализа была опровергнута. 
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Полученные результаты позволяют дополнить имеющиеся данные о стратегиях 

управления конфликтами и профилактики эмоционального выгорания у специалистов 

сферы защиты детства.  

Результаты, полученные в ходе исследования, могут иметь значение для прогнозиро-

вания и предотвращения синдрома «эмоционального выгорания» среди сотрудников, ра-

ботающих в органах опеки и попечительства. Это исследование также будет полезным 

для разработки мер, направленных на профилактику данного синдрома, а также опреде-

ления наиболее эффективных стратегий поведения в конфликтных ситуациях, которые 

неизбежно возникают в процессе профессиональной деятельности. 
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