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На основе данных Международной программы оценки образовательных 
достижений учащихся (PISA) за 2018 г. по российской национально репре-
зентативной выборке, включающей более 7 тыс. девятиклассников, оцени-
вается влияние некогнитивных навыков на образовательные результаты 
школьников, в особенности выходцев из семей с низким социально-эконо-
мическим статусом. Для анализа данных использовался метод сопоставле-
ния мер склонности, представляющий собой один из способов каузально-
го анализа в эконометрике. Установлено, что развитие некогнитивных на-
выков, особенно мышления роста, самоэффективности и упорства, снижает 
вероятность низких академических достижений, и данный эффект особенно 
силен для обучающихся из семей с низким социально-экономическим стату-
сом. На основании результатов исследования авторы обосновывают целе-
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сообразность включения программ социально-эмоционального обучения в 
образовательный стандарт школьного образования.

некогнитивные навыки, социально-экономический статус, человеческий ка-
питал, академические достижения, метод сопоставления мер склонности, 
мышление роста, упорство, самоэффективность.
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The research aims to discover how non-cognitive skills influence students` aca-
demic achievement. The particular emphasis was put on how non-cognitive skills 
influence academic achievement in students from families with low socio-econo-
mic status. The study uses the data of the Programme for International Student 
Assessment (PISA) collected in Russia in 2018. The PISA-2018 provides nationally 
representative data that contains information from more than 7000 students in 
the 9th grade in Russia. For data analysis, propensity score matching was used 
as one of the causal analysis methods used in econometrics. The study results re-
veal that the development of such non-cognitive skills as growth mindset, self-ef-
ficacy, and grit lowers students’ probability to become low achievers. The effect is 
particularly strong for the students from the poorest families. In conclusion, the 
authors suggest recommendations for educational policy on the inclusion of so-
cio-emotional learning programs in educational standards of school education.
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Качественное образование — один из приоритетов в разви-
тии мирового сообщества. Цели в области устойчивого раз-
вития, утвержденные Генеральной ассамблеей Организации 
Объединенных Наций в 2015 г. и формирующие повестку раз-
вития мировых экономик до 2030 г., выдвигают в качестве од-
ного из приоритетов «обеспечение всеохватного и справедли-
вого качественного образования и поощрение возможности 
обучения на протяжении всей жизни для всех» (четвертая из 
целей в области устойчивого развития). Одно из необходимых 
условий достижения этой цели — обеспечение равенства воз-
можностей в получении образования (educational equity), чтобы 
уязвимые и испытывающие социально-экономическую депри-
вацию группы населения имели равные с более благополучны-
ми группами шансы на доступ к качественному образованию. 
Иными словами, принадлежность к уязвимой группе не долж-
на быть фактором, который ограничивает ребенка в накопле-
нии человеческого капитала. Показатель достижения четвер-
той цели устойчивого развития 4.1.1с характеризует долю детей, 
достигающих к окончанию основной общей школы минималь-
ного профессионального стандарта в навыках чтения и мате-
матики. В России в 2018 г. он составил 78% как в чтении, так и 
в математике и существенно снизился в сравнении с 2015 г., 
когда достигал 84 и 81% соответственно1. Сложно представить, 
что без целенаправленных мер государственной политики доля 
школьников, не достигающих минимального профессиональ-
ного стандарта, может быть сведена к нулю до 2030 г. 

Иными словами, без государственного вмешательства в вы-
работку и осуществление образовательной политики страна 
может испытать значительный дефицит человеческого капи-
тала, необходимого для устойчивого социально-экономиче-
ского развития, и для улучшения навыков молодых россиян 

 1 UNESCO (2021) Sustainable Development Goals : 4.1.1 Achieving at Least a Min-
imum Proficiency Level in Mathematics at the End of Primary. http://data.uis.
unesco.org/index.aspx?queryid=3692
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сегодня требуются срочные меры. Особенно актуальны пер-
спективные государственные усилия по устранению неравен-
ства возможностей в получении образования. Данные меж-
дународных сравнительных исследований подтверждают, что 
важным фактором низких академических достижений являет-
ся социально-экономический статус семьи, из которой проис-
ходит ребенок [OECD, 2016a]. Например, в России социально- 
экономический статус семьи объясняет около 7% разброса в ре-
зультатах обучения школьников в основной общей школе. При 
этом школьники с низкими достижениями в чтении часто так-
же неуспешны и в математике, что позволяет говорить о вы-
сокой вероятности перекрытия двух статистических распреде-
лений [OECD, 2016b]. 

Социально-экономический статус устойчиво связан с ког-
нитивными навыками [Farah, 2017], он оказывает влияние на 
интеллектуальные способности ребенка на протяжении всех 
этапов обучения. Данные поведенческой нейронауки под-
твердили долгосрочный характер этой взаимосвязи: разница 
в коэффициенте интеллекта у представителей богатейшего и 
беднейшего классов в возрасте двух лет, составляющая всего 
2 пункта, с течением жизни возрастает, достигая 15 пунктов в 
возрасте 16 лет [Stumm von, Plomin, 2015]. 

Таким образом, системы образования, которые не пред-
принимают целенаправленных мер для компенсации социаль-
но-экономической уязвимости школьников, неизбежно воспро-
изводят неравенство в накоплении человеческого капитала, 
блокируя тем самым каналы восходящей социальной мобиль-
ности. Неравенство в результатах обучения может быть обу-
словлено и рядом других, не социально-экономических по своей 
природе факторов, таких как методика преподавания, психоло-
гический климат в школе, родительское участие. Однако устой-
чивое, ориентированное на обеспечение равенства возмож-
ностей улучшение образовательных результатов начинается 
«с хвоста» — с целенаправленной поддержки тех, кто имеет са-
мые низкие образовательные результаты [Crouch, Rolleston, 2017; 
Crouch, Rolleston, Gustafsson, 2021; Akmal, Pritchett, 2021]. 

Иными словами, минимизация доли школьников, не выпол-
няющих базового профессионального стандарта в навыках чте-
ния и математики, не только обеспечит прогресс в достижении 
четвертой цели устойчивого развития — повышение показате-
ля 4.1.1c, но и позволит сократить неравенство в основополага-
ющих компетенциях, получаемых по итогам основного общего 
образования. Ликвидация разрыва в образовательных возмож-
ностях (closing the opportunity gap), обусловленного различиями 
в семейном статусе, должна стать приоритетом государствен-
ной политики в области образования. Она позволит не только 
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обеспечить равные возможности в накоплении человеческого 
капитала в системе общего школьного образования, но и соз-
даст предпосылки для преодоления застойной бедности: опыт 
ряда стран подтверждает, что высокие академические достиже-
ния среди 15-летних школьников из беднейших семей являются 
сильным предиктором восходящей мобильности [OECD, 2018].

В поисках путей уменьшения распространенности низких 
академических достижений современные исследователи в об-
ласти экономики, психологии и социологии обращают внима-
ние на некогнитивные навыки как средство стимулирования 
академических достижений. Некогнитивные навыки опреде-
ляются как паттерны мыслей, чувств и способов поведения ин-
дивида, которые могут развиваться в течение жизни и играют 
важную роль в образовательном процессе [Garcia, 2016]. Ины-
ми словами, в дополнение к академическим знаниям обучаю-
щиеся должны формировать поведенческие стратегии, навы-
ки и отношения, необходимые для академического успеха, но 
не фиксируемые баллами по когнитивным тестам [Farrington 
et al., 2012]. В научной литературе некогнитивные навыки так-
же известны как социально-эмоциональные навыки [Attanasio 
et al., 2020; Zhou, 2017], навыки XXI столетия2, трансверсальные 
навыки [Cinque, Carretero, Napierala, 2021], или soft skills, так на-
зываемые мягкие навыки [Koch, Nafziger, Nielsen, 2015; Laker, 
Powell, 2011]. 

В данной работе мы ищем ответ на следующий исследова-
тельский вопрос: в какой степени некогнитивные навыки могут 
улучшить образовательные результаты школьников, особенно 
из семей с низким социально-экономическим статусом? Ины-
ми словами, насколько силен каузальный эффект некогнитив-
ных навыков на академические достижения и меняется ли его 
сила во взаимодействии с социально-экономическим статусом 
семьи школьника?

Эмпирическую базу исследования составляют результаты 
российских школьников в Международной программе по оцен-
ке образовательных достижений учащихся (Programme for In-
ternational Student Assessment, PISA) в 2018 г. Для анализа данных 
использован метод сопоставления мер склонности (propensity 
score matching), применяемый в эконометрике для каузальной 
оценки эффектов государственного регулирования [Caliendo, 
Kopeining, 2008; Essama-Nssah, 2006; Heinrich, Maffioli, Vazquez, 

 2 UNESCO, UNPFA, UNICEF, UN (2015) Education 2030. Incheon Declaration and 
Framework for Action for the Implementation of Sustainable Development 
Goal 4. Towards Inclusive and Equitable Quality Education and Lifelong Learn-
ing for All. http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/education-
2030-incheon-framework-for-action-implementation-of-sdg4-2016-en_2.pdf
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2010; Basu, Meghani, Siddiqi, 2017]. Исследование влияния неког-
нитивных навыков на академические компетенции школьни-
ков в российском контексте потенциально способствует прира-
щению научного знания об эффекте социально-экономического 
статуса для результатов обучения. Предложенные выводы мо-
гут послужить основой для разработки мер государственной по-
литики, призванных устранить разрыв в накоплении человече-
ского капитала между школьниками из разных статусных групп 
посредством инвестиций в их некогнитивные навыки.

Значение некогнитивных навыков для накопления человече-
ского капитала отражено как в международных, так и в россий-
ских документах, посвященных развитию образования. Показа-
тели 4.1, 4.4 и 4.7, фиксирующие достижение четвертой из целей 
в области устойчивого развития, характеризуют некогнитив-
ное, социально-эмоциональное развитие обучающихся. В со-
ответствии с Инчхонской декларацией «Образование 2030», 
принятой на Всемирном образовательном форуме в 2015 г. как 
руководство для достижения целей устойчивого развития в сфе-
ре образования, содержание образования и процесс обучения 
должны быть сфокусированы на развитии наряду с когнитив-
ными также и некогнитивных навыков обучающихся. В Фе-
деральном государственном образовательном стандарте ос-
новного общего образования, утвержденном Министерством 
образования и науки РФ, закреплена необходимость разви-
тия у учащихся эмоционального интеллекта, коммуникатив-
ных навыков, самоконтроля и многих других некогнитивных 
характеристик. 

Эмпирически установлена положительная взаимосвязь 
уровня развития некогнитивных навыков с академической 
успеваемостью [Wanzer, Postlewaite, Zargarpour, 2019; Destin 
et al., 2019; Komarraju, Nadler, 2013]. Особое внимание исследова-
тели уделяют оценке возможности компенсировать негативный 
эффект социально-экономического статуса для академической 
успеваемости посредством улучшения некогнитивных навыков 
обучающихся из семей с низким социально-экономическом ста-
тусом [OECD, 2019; Claro, Paunesku, Dweck, 2016; OECD, 2021a]. 

Несмотря на активное изучение некогнитивных навыков в 
последние годы, в отношении их таксономии между исследова-
телями до сих пор не достигнуто согласия. Ряд авторов [Kanka-
raš, Suarez-Alvarez, 2019; Lipnevich, MacCann, Roberts, 2013; OECD, 
2017; Humphries, Kosse, 2017] относят к некогнитивным навыкам 
личностные черты Большой пятерки — открытость, добросо-
вестность, экстраверсию, доброжелательность, эмоциональную 
стабильность (невротизм). Эта таксономия является самой рас-
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некогнитивных 

навыков  
в обучении
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пространенной, но не единственной [Danner, Lechner, Spengler, 
2021]. Перспективными выглядят также исследования, акцен-
тирующие внимание на таких некогнитивных характеристи-
ках, как мышление роста (growth mindset), самоэффективность 
(self-efficacy), упорство (grit/perseverance) [Duckworth, 2016], само-
контроль [Schmidt et al., 2020], мотивация достижения (achieve-
ment motivation) [Steinmayr et al., 2019], чувство принадлежно-
сти к школе [Urvashi, Singh, 2017; Lee, 2020]. Некоторые из этих 
навыков в разные годы тестировались в PISA. Попытка интер-
претировать Большую пятерку в категориях, более актуаль-
ных в контексте накопления человеческого капитала в системе 
школьного образования, привела к созданию новой таксоно-
мии, разработанной ОЭСР в рамках Исследования социаль-
но-эмоциональных навыков (Study on Social and Emotional Skills 
[SSES]). Она включает 15 навыков, которые составляют пятифак-
торную модель и измеряются у 10- и 15-летних школьников.

В ходе исследований выявлен ряд устойчивых некогни-
тивных навыков, которые оказывают влияние на академиче-
скую успеваемость, особенно у школьников из низкостатусных 
групп. В частности, одним из факторов повышения академиче-
ской успеваемости является формирование мышления роста — 
убежденности человека в возможности развития собствен-
ных способностей и интеллекта [OECD, 2019; Costa, Faria, 2018; 
Blackwell et al., 2007]. Масштабное национально-репрезентатив-
ное исследование показало, что у школьников из низкостатус-
ных групп в меньшей степени, чем у их более благополучных 
сверстников, развито мышление роста, но целенаправленные 
меры по формированию этого навыка у школьников из бедных 
семей с низкой академической успеваемостью дают устойчи-
вый положительный эффект для результатов обучения [Claro, 
Paunesku, Dweck, 2016; OECD, 2021a]. Таким образом, мышление 
роста может быть одним из механизмов, посредством которых 
экономическая уязвимость влияет на успеваемость. 

Чувство принадлежности к школе характеризует степень, в 
которой обучающийся чувствует себя включенным в социаль-
ную среду в школе [Goodenow, 1993], испытывает потребность в 
создании и поддержании основанных на доверии межличност-
ных отношений. Чувство принадлежности устойчиво коррели-
рует с более высокими академическими достижениями [OECD, 
2019; OECD, 2017; Abdollahi, Noltemeyer, 2018]. В частности, за-
фиксировано положительное влияние чувства принадлежности 
к образовательному учреждению на средние результаты успе-
ваемости у школьников из бедных семей, относящихся к расо-
вым и этническим меньшинствам [Shook, Clay, 2012]. 

Другим предиктором академической успеваемости являет-
ся самоэффективность [Hwang et al., 2016; Köseoglu, 2015] как 
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убежденность человека в собственной компетентности в ре-
шении сложных задач и способности преодолевать жизнен-
ные трудности [Bandura, 1997]. Повышение показателя самоэф-
фективности на 1 балл приводит к увеличению среднего балла 
школьников по чтению на 6 пунктов [OECD, 2019]. Проведенное 
в четырех развивающихся странах сравнительное экономиче-
ское исследование детской бедности показало, что самоэффек-
тивность, образовательная мотивация и материальные усло-
вия жизни домохозяйств значимо коррелируют друг с другом 
[Dercon, Krishnan, 2009]. Дефицит самоэффективности у детей 
из бедных семей устойчиво коррелирует с низкой выраженно-
стью данной характеристики у их родителей, что свидетель-
ствует о межпоколенческой передаче психосоциальных харак-
теристик бедности [Krishnan, Krutikova, 2013]. Дети, для которых 
характерна низкая самоэффективность, не стремятся к высоким 
образовательным и профессиональным достижениям [Bandu-
ra et al., 2001], что препятствует их выходу из состояния бедно-
сти [Wuepper, Sauer, 2016; Chiapa et al., 2012; Tafere, 2014; Pas-
quier-Doumer, Brandon, 2015]. 

Мотивация к освоению задач и диспозиционное стремле-
ние к упорной работе для достижения конкретных целей (task 
mastery) — еще один навык, положительно влияющий на акаде-
мические достижения в математике и чтении [ Józsa, Molnár, 2013; 
Broussard, Garrison, 2004; Suprayogi, Ratriana, Wulandari, 2019]. Это 
влияние особенно заметно в начальных классах, однако иссле-
дователи утверждают, что оно не является постоянным на про-
тяжении всего обучения в школе и имеет тенденцию снижаться 
в подростковом возрасте [ Józsa, Kis, Barrett, 2019]. 

Упорство положительно сказывается на академических до-
стижениях обучающихся на всех уровнях образования [Wolters, 
Hussain, 2015; Lee, Sohn, 2017; Lam, Zhou, 2019]. В эксперимен-
тальном исследовании включение интервенций, повышаю-
щих упорство, в образовательный процесс увеличило число 
студентов, осваивающих курсы на удовлетворительно, на 6,4% 
[Paunesku et al., 2015]. В отношении влияния на академические 
достижения страха провала (fear of failure), т.е. неуверенности 
ученика в себе и собственных способностях, данные неодно-
значные. В странах, показывающих в международных монито-
рингах уровень навыков чтения у школьников выше среднего, 
неуверенность в себе положительно взаимосвязана с акаде-
мическими достижениями учащихся, в то время как в странах 
с низкими показателями в тестах чтения более высокие акаде-
мические достижения показывают уверенные в себе школьни-
ки [OECD, 2019]. 

Уровень развития у школьника как когнитивных, так и не-
когнитивных навыков обусловлен факторами среды, значи-
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мость которых нередко доминирует над значимостью факто-
ров наследственности и может достигать 60% [Vukasović, Bratko, 
2015]. Социально-экономический статус семьи с высокой ве-
роятностью является спутывающим фактором (confounding va-
riable), т.е. переменной, имеющей эффект как для когнитивных, 
так и для некогнитивных навыков ребенка и определяющей ха-
рактер взаимоотношений между ними. Некогнитивные навыки, 
с одной стороны, относительно стабильны, с другой — являют-
ся гибкими в детстве и подростковом возрасте, так что перед 
системой образования встает задача по их улучшению через 
целенаправленные социальные программы развития челове-
ческого капитала [Heckman, Kautz, 2014]. 

Экономические исследования показали, что наиболее эф-
фективны программы формирования некогнитивных навыков, 
проводимые в раннем детстве, на стадии дошкольного образо-
вания [Heckman, 2006; Almlund et al., 2011]. Эконометрический 
анализ подтвердил, что отдача от инвестиций в развитие не-
когнитивных навыков тем выше, чем раньше они проводятся, 
особенно в отношении стимулирования достижений предста-
вителей бедных слоев населения [Heckman, 2000]. С помощью 
программ социально-эмоционального обучения удалось улуч-
шить академические достижения детей из беднейших семей, 
и лонгитюдные замеры подтвердили восходящую социальную 
мобильность участников этих программ [Knudsen et al., 2006]. 
Как следствие, в научный обиход вошло утверждение «навыки 
порождают навыки», закрепившее взаимосвязь когнитивных и 
некогнитивных характеристик.

В исследованиях влияния некогнитивных навыков на об-
разовательные и профессиональные результаты индивидов, 
проведенных на российской выборке, в частности, показано, 
что некогнитивные компоненты человеческого капитала про-
изводят устойчивую отдачу на рынке труда, влияя как на шан-
сы трудоустройства, так и на оплату труда [Гимпельсон, Зудина, 
Капелюшников, 2020; Рожкова, 2019; Maksimova, 2019]. Боль-
шинство экономических работ проведено на взрослой выбор-
ке. При этом эксперты сходятся во мнении, что развитие не-
когнитивных навыков представляет собой новый вызов для 
теории и практики образования в России [Кузьминов, Соро-
кин, Фрумин, 2019]. 

В ходе пилотного этапа проведенного Организацией эко-
номического сотрудничества и развития Исследования соци-
ально-эмоциональных навыков установлено, что в репрезен-
тативной выборке 10-летних и 15-летних школьников Москвы 
неравенство в ключевых навыках обостряется в зависимости 
от экономического статуса семьи, и школьники из беднейших 
домохозяйств выделены в качестве уязвимой группы в отно-
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шении накопления некогнитивных компонентов человеческо-
го капитала [OECD, 2021b. P. 23]. При этом у школьников со сла-
бо развитыми некогнитивными навыками меньше каналов для 
социальной мобильности, судя по их ожиданиям относитель-
но получения высшего образования и выбора профессии [Ibid. 
P. 13–16]. Выводы исследования, проведенного ОЭСР, соответ-
ствуют результатам, полученным российскими экономистами 
на репрезентативной национальной выборке и подтвердив-
шим влияние некогнитивных навыков на намерение получить 
высшее образование и на выбор направления подготовки [Рож-
кова, Рощин, 2021а; 2021б]. Приращение научного знания в дан-
ной области должно способствовать выработке рекомендаций 
по созданию комплекса мер государственного регулирования, 
направленных на формирование инклюзивных систем образо-
вания, в которых накопление человеческого капитала у школь-
ников из беднейших семей строится по принципу равенства 
возможностей и дает им навыки и компетенции, необходимые 
для восходящей межпоколенческой мобильности.

Эмпирической базой исследования послужили материалы PISA-
2018 по России — репрезентативные в национальном масшта-
бе данные о более чем 7 тыс. учащихся в возрасте 15 лет. По-
мимо информации об академических достижениях материалы 
PISA содержат данные о ряде некогнитивных характеристик 
школьников. В данном исследовании использованы показате-
ли развития таких некогнитивных навыков, как мышление ро-
ста, чувство принадлежности к школе, мотивация к освоению 
задач, самоэффективность, упорство и уверенность в себе3. 
Предложенные вопросы прошли когнитивное тестирование и 
тесты валидности во всех странах — участницах обследования 
и включались в анкеты PISA с 2009 г. Вопросы, использованные 
для измерения анализируемых некогнитивных навыков, пред-
ставлены в Приложении 1. Агрегированные индексы по указан-
ным некогнитивным характеристикам были рассчитаны ОЭСР с 
помощью регрессионных моделей современной теории тести-
рования (item response theory). Для анализа мы стандартизиро-
вали переменные к среднему по российской выборке. Параме-
тры выборки, а также описательные статистики по результатам 
обучения и агрегированным показателям некогнитивных навы-

 3 Поскольку страх провала в трактовке PISA измеряет уверенность школь-
ника в своих способностях к обучению, для положительной коннотации 
значения данной шкалы были трансформированы таким образом, что-
бы наиболее уверенные школьники, имеющие минимальные значения 
оригинальной шкалы, получили высокие баллы.

Данные  
и методы 
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ков представлены в табл. 1. Разбивка стандартизированных по-
казателей некогнитивных навыков и результатов обучения по 
ключевым группам представлена в Приложении 2.

Таблица 1. Параметры выборки и описательные статистики

Пол

Мужской: 3,747 Женский: 3,861

Место проживания

Город: 5,536 Сельская местность: 1,691

Результаты обучения

Min Mean Median Max SD Skewness Kurtosis

Чтение 183 480 482 746 90 –0,14 –0,26

Математика 213 489 490 747 78 –0,11 –0,17

Некогнитивные навыки

Мышление роста –1,88 0 0,32 1,42 1 –0,22 –0,75

Чувство принадлежности к школе –3,47 0 –0,06 3,86 1 1,23 4,63

Мотивация к освоению задач –2,74 0 0,26 2,45 1 0,36 0,78

Самоэффективность –3,08 0 –0,16 2,88 1 0,67 1,93

Упорство –2,15 0 –0,24 1,52 1 0,1 –0,69

Уверенность в себе –2,31 0 0,05 1,97 1 –0,13 0,09

Источник: Расчеты авторов на данных PISA-2018 по России.

При выборе метода анализа данных мы исходили из того, 
что принадлежность к группе с высокими или низкими акаде-
мическими достижениями не является случайной, и распре-
деление школьников, не достигающих минимального про-
фессионального стандарта в навыках чтения и математики, 
представляет собой результат воздействия ряда спутывающих 
факторов. Иными словами, мы выбирали такой подход к оцен-
ке эффекта некогнитивных навыков для успеваемости, кото-
рый не обусловлен существующими в выборке смещениями 
(sample bias). Поскольку в неэкспериментальных кросс-секци-
онных измерениях исследователь не имеет возможности кон-
тролировать параметры выборки, мы использовали метод 
сопоставления мер склонности, позволяющий в квазиэкспери-
ментальной манере оценить каузальный эффект воздействия 
на основе данных статистических наблюдений (observational stu-
dies). Данный метод часто используется в экономике для оцен-
ки эффективности тех или иных социальных программ или мер 
государственного регулирования, потому что позволяет сбалан-
сировать эффект спутывающих факторов. 
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В настоящем исследовании зависимая переменная Y явля-
ется бинарной и указывает на принадлежность школьника к 
группе с низкими академическими достижениями по чтению и 
математике. В PISA школьниками с низкими академическими 
достижениями считаются те, кто не достигает второго уровня 
сложности в соответствующих предметных тестах — базового 
уровня профессиональных компетенций, который необходим 
для полноценного участия в общественной жизни, а также в 
конкуренции на рынке труда [OECD, 2016b. P. 37]. Школьники с 
результатами тестов ниже второго уровня сложности могут от-
ветить на прямой вопрос по тексту, но не способны к комплекс-
ному логическому мышлению и не в состоянии решать более 
сложные задачи, рутинно встающие перед взрослыми людьми 
в повседневной жизни в современных экономиках.

Эффектом воздействия (treatment variable) является некогни-
тивный навык Wi. Поскольку в данном исследовании рассматри-
ваются шесть навыков, необходимы шесть разных итераций со-
поставления мер склонности, каждая из которых измеряет силу 
эффекта той или иной некогнитивной характеристики с точ-
ки зрения вероятности принадлежности школьника к группе с 
низкими академическими достижениями. Нас интересуют пре-
жде всего навыки, имеющие наиболее сильный и отрицатель-
ный эффект для вероятности низких достижений, так как ин-
вестиции в развитие таких навыков позволят сократить долю 
школьников, не достигающих минимального профессиональ-
ного стандарта в ключевых компетенциях по итогам основной 
общей школы. В соответствии с логикой метода сопоставления 
мер склонности шесть непрерывных переменных были дихото-
мизированы, чтобы статистически дискриминировать школь-
ников в зависимости от статуса того или иного некогнитивно-
го навыка. В качестве пограничного значения использовались 
0,5 стандартного отклонения: в зависимости от распределе-
ния того или иного навыка при таком пограничном значении 
к группе воздействия (treatment group) относятся в среднем око-
ло 25% школьников. Данные о размере группы воздействия в 
зависимости от навыка представлены в Приложении 3.

Показателем социально-экономического статуса как основ-
ного спутывающего фактора и для академических достижений, 
и для некогнитивных навыков служит индекс экономическо-
го, социального и культурного статуса, рассчитываемый в PISA 
(PISA Index of Economic, Social, and Cultural Status, ESCS). Данный 
показатель основан на таких сведениях о семье, как уровень 
образования и тип занятости родителей, имущественное поло-
жение семьи, а также культурные товары в собственности. Та-
ким образом, ESCS, объединяя ряд социальных, экономических 
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и культурных характеристик, не только указывает на матери-
альное положение семьи школьника, но и является прокси тех 
комплексных отношений между ресурсами семьи и условиями 
внешней среды, в которых происходят личностное развитие 
ребенка, его социализация и накопление человеческого капи-
тала. ESCS представляет собой непрерывную величину — ин-
декс, стандартизированный к среднему. В наших расчетах мы 
трансформировали его в ординальную переменную, в которой 
каждый из уровней (беднейшие, бедные, средние, богатые, бо-
гатейшие) представляет собой равные по размеру 20-процент-
ные когорты выборки — квинтильные группы статуса. Контро-
лирующими переменными в модели выступили пол ребенка и 
место проживания (городская или сельская местность). Взаимо-
отношения между основными переменными исследования изо-
бражены на рис. 1. Программные коды на языке статистическо-
го программирования R, исходные датасеты, а также детальные 
графики и описания к представленным в данной статье моде-
лям доступны онлайн на платформе Open Science Framework по 
следующему DOI: 10.17605/OSF.IO/BYFTW. 

Рис. 1. Каузальная модель исследования 

Корреляционный анализ на основе коэффициента Спирмена 
r выявил статистически значимые взаимосвязи между рядом 
когнитивных и некогнитивных навыков. Как показано на рис. 2, 
большинство корреляций, будучи статистически значимыми, 
тем не менее являются слабыми или умеренными. Данный ре-
зультат подтверждает, что анализируемые некогнитивные ха-
рактеристики представляют собой разные по своим свойствам 
личностные черты. Так, среди некогнитивных навыков наибо-
лее сильная положительная корреляция наблюдается между 
самоэффективностью и мотивацией к освоению задач (r = 0,42, 
p < 0,05). Самоэффективность также показывает умеренную кор-
реляцию с чувством принадлежности к школе (r = 0,30, p < 0,05). 
В свою очередь, чувство принадлежности к школе слабо кор-
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релирует с мотивацией к освоению задач (r = 0,22, p < 0,05) и 
упорством (r = 0,16, p < 0,05). Академические достижения наибо-
лее сильно связаны с мышлением роста (r = 0,17 для математи-
ки и r = 0,20 для чтения, p < 0,05). Особого внимания в данном 
контексте заслуживает высокая корреляция между результата-
ми обучения в области чтения и математики (r = 0,86, p < 0,05). 
Очевидно, способность делать выводы, а также логически ос-
мысливать и понимать информацию, оцениваемая в тестах по 
чтению, лежит и в основе математических навыков. Высокая 
корреляция между навыками в чтении и в математике позво-
ляет заключить, что школьники с низкими достижениями в од-
ной из областей с высокой вероятностью будут иметь слабые 
навыки и в другой. Наши расчеты на данных PISA-2018 по Рос-
сии подтверждают этот вывод: школьники, имеющие низкие 
достижения по математике, составляют 19% выборки, а по чте-
нию — 21%, доля школьников с низкими достижениями в обе-
их областях равна 14%. Среди школьников с низкими достиже-
ниями по математике 75% также имеют низкие достижения по 
чтению; иными словами, трое из четырех школьников, не до-
стигающих минимального профессионального стандарта в ма-
тематике, не достигают его и в навыках чтения. 

На рис. 3 представлены взаимосвязи результатов обучения 
и статусных диспозиций. Чем выше социально-экономический 
статус семьи, тем с большей вероятностью школьник имеет вы-
сокие академические достижения, и наоборот. Среди школь-
ников, имеющих низкие баллы в обеих предметных областях, 
38% принадлежат к семьям из низшего квинтиля индекса эко-
номического, социального и культурного статуса PISA, и почти 
половина (44%) школьников с высокими достижениями проис-

Рис. 2. Матрица корреляций некогнитивных  
и когнитивных характеристик
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ходят из богатейших семей выборки — из пятой квинтильной 
группы. Вероятность того, что школьники с низкими и высоки-
ми достижениями происходят из семей среднего достатка (тре-
тий квинтиль), является практически одинаковой и составляет 
приблизительно 15%. При этом среди школьников, не дости-
гающих минимального профессионального стандарта в навы-
ках чтения и математики, наименьшую долю (11%) составляют 
представители богатейших семей; и наоборот, среди школьни-
ков с выдающимися академическими достижениями наимень-
шую долю составляют выходцы из беднейших семей (4%).

Рис. 3. Композиция школьников с низкими и высокими  
академическими достижениями в разбивке  
по социально-экономическому статусу семьи 

Источник: Расчеты 
авторов на данных 
PISA-2018 по России.
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Эффект социально-экономического статуса для когнитив-
ных и некогнитивных навыков оценивался с помощью логисти-
ческих регрессионных моделей. Модели, обобщенные в табл. 2, 
позволяют проверить предположение о социально-экономиче-
ском статусе как спутывающем факторе во взаимосвязи меж-
ду некогнитивными навыками и академическими достижения-
ми. В первых двух моделях зависимыми выступают бинарные 
переменные, оценивающие связь социально-экономическо-
го статуса с принадлежностью школьника к группе с низкими 
(1-я модель) и высокими (2-я модель) достижениями по чтению 
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и математике. В остальных четырех моделях рассматриваются 
связи социально-экономического статуса семьи с вероятностью 
сильной выраженности определенной некогнитивной характе-
ристики у школьника.

Регрессионный анализ показал, что группы школьников 
из беднейших и богатейших семей имеют очевидно нерав-
ные статистические шансы как на высокие академические до-
стижения, так и на обладание рядом важных для академиче-
ской успеваемости некогнитивных навыков. На этом основании 
можно сделать вывод о потенциальной роли социально-эконо-
мического статуса как спутывающего фактора применительно 
к вероятности обладания как высокими академическими до-
стижениями, так и некогнитивными навыками. Для простоты 
интерпретации логарифмы отношения шансов из табл. 2 пе-

Таблица 2. Результаты логистических регрессионных моделей влияния социально- 
экономического статуса семьи на когнитивные и некогнитивные навыки ребенка  
(до мэтчинга)

Низкие акаде-
мические до-
стижения

Высокие акаде-
мические до-
стижения

Мышле-
ние  
роста

Чувство при-
надлежности 
к школе

Мотивация 
к освоению 
задач

Самоэф-
фектив-
ность 

Упор-
ство

Уверен-
ность 
в себе

Статус:  
беднейшие

1,42  
(0,12)***

–2,03  
(0,32)***

–0,7  
(0,1)***

–0,59  
(0,1)***

–0,8  
(0,1)***

–0,91  
(0,11)***

–0,18  
(0,09)*

–0,22  
(0,08)**

Статус:  
бедные

0,82  
(0,12)*** 

–1,4 
(0,24)***

–0,53  
(0,09)***

–0,41  
(0,09)***

–0,58  
(0,1)***

–0,43  
(0,1)***

–0,04  
(0,09) 

–0,22  
(0,08)**

Статус:  
средние

0,41 
(0,13)**

–1,15  
(0,21)***

–0,36  
(0,09)***

–0,38  
(0,09)***

–0,54  
(0,1)***

–0,43  
(0,1)***

–0,18 
(0,09)*

–0,07 
(0,08) 

Статус:  
богатые 

0,15 
(0,14)

–0,6 
(0,17)***

–0,34 
(0,09)***

–0,27 
(0,09)**

–0,34 
(0,09)***

–0,34 
(0,09)***

–0,04 
(0,09) 

–0,1 
(0,08) 

Прожива-
ние: город

–0,62 
(0,08)*** 

1,27 
(0,29)***

0,18 
(0,08)*

–0,01 
(0,08) 

–0,16 
(0,08)*

0  
(0,08) 

–0,19 
(0,07)**

–0,04 
(0,06) 

Пол:  
мужской   

0,33 
(0,07)***

–0,27 
(0,14)

0,21 
(0,06)***

0,05 
(0,06) 

0,06 
(0,06) 

0,14  
(0,06)*

–0,25 
(0,05)***

0,53 
(0,05)***

Intercept –2,11 
(0,12)***

–3,62 
(0,3)***

–1,23 
(0,1)***

–1,06 
(0,1)***

–0,9 
(0,1)***

–1,15  
(0,1)***

–0,6 
(0,09)***

–0,75 
(0,08)***

Pseudo  
R2

0,07 0,07 0,01 0,01 0,01 0,01 0,004 0,01

N 6727 7063 6745 6570 6584 6614 6726 6601

Примечание: *** p-value < 0,0001; ** p-value < 0,001; * p-value < 0,01.
В качестве базы выбраны следующие категории: для социально-экономического статуса — богатейшие, для прожи-
вания — сельская местность; для пола — женский пол.

Источник: Расчеты авторов на данных PISA-2018 по России.
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реведены в предельные эффекты и выражены в вероятностях. 
На рис. 4 представлены предельные эффекты социально-эконо-
мического статуса и других факторов для вероятности низких 
и высоких академических достижений; так, вероятность при-
надлежать к группе не достигающих минимального професси-
онального стандарта по чтению и математике для школьников 
из беднейших семей на 19% выше, чем для школьников из бо-
гатейших семей. Вероятность обладания шестью изучаемыми 
некогнитивными навыками для школьников из беднейших се-
мей в среднем на 10% ниже в сравнении со школьниками из бо-
гатейших семей. Предельные эффекты представлены на рис. 5.

Низкие достижения Высокие достижения

Статус: Беднейшие

Статус: Бедные

Статус: Средние

Статус: Богатые

Местность: Город

Пол: Мужской

0,19 –0,06

0,09 –0,05

0,04 –0,04

0,01 –0,3

0,08 0,03

0,04 –0,01

0,0 0,1 0,2 0,0 0,1 0,2

Рис. 4. Предельные эффекты предикторов для принадлежности  
к группе школьников с высокими и низкими академическими  
достижениями

Примечание: В каче-
стве базы выбраны 
следующие катего-
рии: для социально- 
экономического ста-
туса — богатейшие; 
для проживания — 
сельская местность; 
для пола — женский 
пол.

Источник: Расчеты 
авторов на данных 
PISA-2018 по России.

Чтобы ответить на ключевой исследовательский вопрос на-
стоящей работы — насколько силен эффект некогнитивных на-
выков школьника для вероятности принадлежать к группе не 
достигающих минимального профессионального стандарта в 
навыках чтения и математики и насколько отличается эффект 
некогнитивных характеристик для академических достижений 
в разных по социально-экономическому статусу группах, про-
веден анализ методом сопоставления мер склонности. Выбор 
именно этого метода обусловлен тем, что он позволяет кон-
тролировать смещение выборки ввиду неслучайного отбора. 
В качестве зависимой переменной (Y) взята принадлежность 
к группе школьников с низкими академическими достижения-
ми по чтению и математике. Бинарная переменная, указываю-
щая на наличие у школьника того или иного некогнитивного 
навыка на высоком уровне, выступила эффектом воздействия 
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(W). Социально-экономический статус, место проживания и пол 
ребенка контролировались (Xn). Для учета гетерогенного харак-
тера влия ния некогнитивных навыков на низкие достижения в 
разных статусных группах введен эффект взаимодействия меж-
ду самим навыком и социально-экономическим статусом. 

Мотивация к освоению задач оказывает достоверное 
влия ние на результаты обучения школьников как во взаимо-
действии с социально-экономическим статусом семьи, так и 
независимо от него. Само наличие навыка у школьника пред-
сказывает до 6% вероятности не попасть в группу отстающих, 
но во взаимодействии наличия навыка с категорией бедней-
ших вероятность становится в 2 раза выше (12%). Уверенность 
в себе, самоэффективность и упорство по отдельности не об-

Рис. 5. Предельный эффект влияния социально-экономического  
статуса на обладание некогнитивными навыками 

Примечание: В каче-
стве базы выбраны 
следующие катего-
рии: для социально- 
экономического ста-
туса — богатейшие; 
для проживания — 
сельская местность; 
для пола — женский 
пол.
Источник: Расчеты 
авторов на данных 
PISA-2018 по России.
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ладают статистически значимым эффектом для низкой успе-
ваемости в среднем по выборке, но этот эффект возрастает во 
взаимодействии с социально-экономическим статусом, дости-
гая максимальной силы у школьников из беднейших семей и 
понижая вероятность низких достижений на 5, 7 и 9% соответ-
ственно. Предельный эффект наличия мышления роста и чув-
ства принадлежности к школе является одинаково сильным 
по магнитуде как в среднем по выборке, так и для школьников 
из беднейших семей. На этом основании можно судить о бо-
лее универсальной роли данных характеристик в уменьшении 
доли школьников с низкой успеваемостью. 

Все модели зафиксировали значимые эффекты половой 
принадлежности школьников и места проживания. У юношей 
более высока вероятность (до 4% в среднем по всем моделям) 
попасть в группу с низкими академическими достижениями, 
чем у девушек. Статистически значимый эффект места прожи-

Таблица 3. Результаты логистических регрессионных моделей влияния некогнитивных  
навыков и социально-экономического статуса на низкие академические достижения  
(данные после мэтчинга) 

Мышление 
роста

Чувство при-
надлежности 
к школе

Мотивация  
к освоению 
задач

Самоэффек-
тивность

Упорство Уверенность  
в себе

Навык –1,5 (0,37)*** –1,55 (0,39)*** –1,02 (0,3)*** –0,39 (0,31) –0,18 (0,26) –0,06 (0,24) 

Статус: беднейшие 1,24 (0,13)*** 1,24 (0,13)*** 1,37 (0,13)*** 1,57 (0,15)*** 1,6 (0,15)*** 1,59 (0,16)***

Статус: бедные 0,86 (0,13)*** 0,85 (0,13)*** 0,74 (0,12)*** 1,2 (0,14)*** 0,94 (0,16)*** 1,07 (0,17)***

Статус: средние 0,28 (0,14)* 0,43 (0,14)** 0,13 (0,14) 0,66 (0,15)*** 0,38 (0,18)* 0,46 (0,18)**

Статус: богатые 0,04 (0,14) 0,05 (0,15) –0,05 (0,14) 0,67 (0,15)*** 0,15 (0,18) 0,13 (0,19) 

Беднейшие* навык 0,57 (0,44) 0,69 (0,46) –0,01 (0,38) –0,17 (0,4) –0,34 (0,3) –0,2 (0,28) 

Бедные* навык 0,32 (0,46) 0,49 (0,47) 0,52 (0,37) 0,02 (0,37) –0,23 (0,32) –0,27 (0,3) 

Средние* навык –0,16 (0,54) –0,11 (0,54) 0,26 (0,42) 0,12 (0,39) –0,29 (0,36) –0,11 (0,31) 

Богатые* навык 1,17 (0,45)** 0,94 (0,48) 0,5 (0,4) –0,54 (0,44) –0,01 (0,35) 0,16 (0,33) 

Проживание: Город –0,7 (0,09)*** –0,55 (0,08)*** –0,58 (0,08)*** –0,63 (0,09)*** –0,44 (0,08)*** –0,61 (0,08)***

Пол: мужской 0,36 (0,08)*** 0,34 (0,08)*** 0,41 (0,08)*** 0,37 (0,08)*** 0,41 (0,08)*** 0,17 (0,08) *

Intercept –1,86 (0,13)*** –1,97 (0,13)*** –1,89 (0,12)*** –2,37 (0,14)*** –2,37 (0,15)*** –2,37 (0,15)***

Pseudo R2 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

N 5947 5947 5947 5947 5947 5947
 
Примечание: *** p-value < 0,0001; ** p-value < 0,001; * p-value < 0,01.
В качестве базы выбраны следующие категории: для социально-экономического статуса — богатейшие; для прожи-
вания — сельская местность; для пола — женский пол.

Источник: Расчеты авторов на данных PISA-2018 по России.
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вания акцентирует внимание на освоении минимального про-
фессионального стандарта в чтении и математике для школь-
ников из сельской местности. На рис. 6 показаны предельные 
эффекты по всем переменным в шести моделях.

Примечание: В каче-
стве базы выбраны 
следующие катего-
рии: для социально- 
экономического ста-
туса — богатейшие; 
для проживания — 
сельская местность; 
для пола — женский 
пол.

Источник: Расчеты 
авторов на данных 
PISA-2018 по России.

Рис. 6. Предельные эффекты влияния некогнитивных навыков 
на низкие академические достижения (датасет после мэтчинга)

Проведенное исследование имеет ряд ограничений, обуслов-
ленных как логикой примененных аналитических процедур, так 
и характером исходных данных. Во-первых, PISA — программа 
сравнительных исследований, применяемый в ней инструмен-
тарий адаптирован более чем для 80 стран, так что психометри-
ческие свойства тестов, оценивающих некогнитивные навыки, 
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неизбежно разнятся в разных контекстах. Во-вторых, данные 
PISA являются кросс-секционными. Для наиболее полной оценки 
влияния некогнитивных навыков на результаты обучения необ-
ходимы масштабные лонгитюдные замеры. В данном исследова-
нии мы применяем метод сопоставления мер склонности, чтобы 
рассчитать эффекты некогнитивных характеристик в квазиэкс-
периментальной логике, т.е. не предпринимая самих интервен-
ций. Эти условия порождают третье важное ограничение дан-
ной работы — степень, в которой статистические данные дают 
возможность провести псевдорандомизацию наблюдений. Ины-
ми словами, масштаб смещений выборки может быть сильнее, 
чем мы можем его фиксировать благодаря имеющимся перемен-
ным, которые используются в качестве спутывающих факторов.

В-четвертых, в соответствии с дизайном исследования воз-
действия некогнитивных навыков на академические достиже-
ния измеряются по отдельности, а не вместе. Так как эти ха-
рактеристики не существуют изолированно друг от друга, их 
воздействие также следовало бы измерять комплексно. Избран-
ный нами подход оправдан статистически, и с позиций эконо-
мической логики более информативен для государственного 
регулирования. Данные на рис. 2 показывают, что некогнитив-
ные характеристики несильно коррелируют. Иными словами, 
использованная в настоящем исследовании таксономия на-
выков фиксирует вполне автономные и устойчивые личност-
ные характеристики. Хотя некогнитивные характеристики не 
существуют отдельно друг от друга, программы интервенций 
на практике зачастую нацелены на одну характеристику. Из-
бранный нами подход позволяет оценить в квазиэксперимен-
тальной манере эффективность потенциальных интервенций, 
направленных на развитие отдельных навыков. Ввиду низкой 
корреляции между некогнитивными навыками можно предпо-
лагать, что интервенции, направленные на развитие одного на-
выка, не будут иметь существенных последствий для другого.

Наконец, еще одно важное ограничение исследования — 
потеря информации, сопряженная с дихотомизацией некогни-
тивных характеристик, фиксированных изначально на непре-
рывной шкале. Непрерывные переменные в эконометрических 
измерениях используются, когда исследователей интересует 
эластичность или усредненный коэффициент изменения. Ины-
ми словами, они выясняют, как в среднем будут меняться ака-
демические достижения при увеличении показателя некогни-
тивного навыка на одну единицу. В данном исследовании мы 
выясняли, как изменилась бы вероятность низких академиче-
ских достижений, если бы школьник (в особенности школьник 
из беднейшего домохозяйства) с определенным фиксирован-
ным набором контрольных характеристик и низкими показа-
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телями некогнитивных навыков обладал бы высокоразвиты-
ми некогнитивными навыками. Использованный в настоящей 
работе метод сопоставления мер склонности, бинаризируя не-
когнитивные характеристики в эффекты воздействия, помогает 
ответить на данный вопрос в контрфактической перспективе.

Предпринятое исследование, основанное на эконометрических 
методах каузального анализа, служит обоснованием приори-
тетности мер, направленных на поддержку школьников из се-
мей с низким социально-экономическим статусом. Именно эта 
группа учащихся является ключевым направлением интервен-
ций, предпринимаемых с целью формирования эффективных 
и основанных на равенстве возможностей систем образова-
ния. Проведенный анализ подтвердил причинно-следственную 
взаи мосвязь социально-экономического статуса семьи школь-
ника с его академическими достижениями и некогнитивными 
навыками. Межстрановые сравнения также выявляют устой-
чивую статистическую связь феномена низких достижений у 
школьников из беднейших семей с общей эффективностью си-
стемы образования. На рис. 7 представлены вторичные агре-
гированные показатели PISA [OECD, 2016b], из которых видно, 
что страны и территории, где большинство школьников с низ-
кими достижениями по математике происходят из беднейших 
семей, получают в PISA низкие средние баллы по данному пред-
мету. Явно выделяется кластер стран и территорий, в которых 
доля выходцев из беднейших семей среди имеющих низкие 
результаты составляет менее 25%: средний балл этих стран и 
территорий является наиболее высоким — это Гонконг, Макао, 
Сингапур, Тайвань, Финляндия, Эстония. Напротив, страны, в 
которых обучающиеся из беднейших семей составляют более 
75% школьников с низкими академическими достижениями, 
имеют самые низкие показатели эффективности в подготовке 
школьников: Индонезия, Колумбия, Бразилия, Перу. Итак, меры 
государственной поддержки образования детей из беднейших 
семей можно рассматривать как один из способов обеспечения 
устойчивого развития самих образовательных систем.

Государственные программы, направленные на развитие не-
когнитивных навыков, могут существенно повысить академиче-
скую успеваемость школьников, и эффекты от инвестиций в раз-
витие некогнитивных компетенций будут наиболее ощутимы 
для самых уязвимых групп учащихся — для детей из беднейших 
семей. Действующий образовательный стандарт упоминает не-
когнитивные навыки как один из приоритетов общего образо-
вания, но в нем недостаточно конкретных решений, направлен-
ных на формирование и развитие данных компетенций. 

Дискуссия
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Рис. 7. Диаграмма рассеяния, средний балл по математике  
по стране/территории в зависимости от доли школьников  
из беднейших семей с низкими достижениями по математике

Опыт включения в образовательный стандарт программ 
социально-эмоционального обучения (socio-emotional learning, 
SEL) свидетельствует, что эти программы имеют социальную и 
экономическую отдачу, которая выходит за пределы системы 
образования. Так, метаанализ 213 программ SEL, осуществлен-
ных в учреждениях дошкольного и школьного образования 
разных стран мира и охвативших суммарно более 270 тыс. обу-
чающихся, показал, что участники этих программ существен-
но улучшили свои социальные и эмоциональные компетенции, 
что в итоге привело к повышению качества образования на ма-
кроуровне [Durlak et al., 2011]. Более того, осуществление этих 
программ позволило сформировать положительные отноше-
ния между преподавателями и учащимися, что способствова-
ло укреплению привязанности учеников к школе, а также соз-
данию безопасной образовательной среды, поддерживающей 
просоциальное поведение. Совершенствование некогнитив-
ных навыков через программы SEL формирует у учащихся по-
ложительное самоощущение и, помимо повышения академи-
ческой успеваемости, стимулирует просоциальное поведение, 
вносит вклад в профилактику зависимостей, а также в укрепле-
ние психического здоровья учащихся [Sklad et al., 2012].

Оценка эффективности программ SEL методом анализа из-
держек и выгод (benefit-cost analysis) показала, что инвестиции в 
эти программы экономически оправданны [Lee et al., 2012; Jones 
et al., 2008; Miller, Hendrie, 2009]. Например, прибыль от реали-
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зуемой на протяжении трех лет в Нью-Йорке SEL-программы 
4Rs (Reading, Writing, Respect & Resolution), которая фокусирует-
ся на некогнитивных навыках, грамотности и снижении уров-
ня агрессии у детей дошкольного возраста и учащихся началь-
ной школы, составляет 1,2 млн долларов на 100 обучающихся 
при расходах на проведение программы в 55 тыс. долларов на 
100 обучающихся [ Jones et al., 2008; Belfield et al., 2015]. Экономи-
сты при эмпирическом изучении некогнитивных навыков акцен-
тируют внимание на социальной группе, зачастую исключенной 
из психологических исследований, — на беднейших когортах 
населения в развивающихся странах [Wuepper, Lybbert, 2017].

Подобные программы поддержки критически важны для 
школьников с низкой успеваемостью, находящихся под угро-
зой отчисления из школы, так как без завершенного среднего 
образования эти дети рискуют пополнить ряды безработных 
[Dianda, 2008]. Еще один этап школьного обучения, требующий 
применения программ поддержки для слабо успевающих уча-
щихся, — это переход от основной к средней школе, посколь-
ку проблемы в обучении, возникающие в этот период, чреваты 
сильным отставанием в накоплении человеческого капитала во 
взрослом возрасте [Yeager et al., 2019]. 

SEL-программы, нацеленные на развитие конкретных спе-
цифических навыков, реализовывались как на микроуровне — 
в отдельных школах, так и в национальных масштабах. Напри-
мер, целенаправленное развитие навыков самоэффективности 
и мотивация к освоению задач позволили улучшить достиже-
ния учащихся начальной школы с неудовлетворительными на-
выками счета в Финляндии [Koponen et al., 2021]. Положитель-
ные результаты достигнуты при помощи программ развития 
самоэффективности в популяризации здорового образа жизни 
и культуры потребления среди учащихся с психологическими 
барьерами, препятствующими физической активности [Lee, Ar-
thur, Avis, 2008; Bouwman et al., 2020], а также в профилактике 
зависимостей [Hyde et al., 2008]. Итогом проведения экономи-
ческой программы развития самоэффективности и гармониза-
ции самооценки для детей и подростков из городских трущоб 
Мумбая стало повышение показателей самоэффективности и 
самооценки на одно стандартное отклонение, и такое разви-
тие некогнитивных навыков оказало влияние на результаты 
выпускных экзаменов, выбор стратегий на рынке труда и дол-
госрочные цели учащихся [Krishnan, Krutikova, 2013]. 

Программы, направленные на развитие чувства принад-
лежности, оказались успешными в развитии инклюзивной об-
разовательной среды [Allen et al., 2021], что особенно актуально 
для многонационального российского общества. Развитие чув-
ства принадлежности к школе и мышления роста у учащихся 
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способствует формированию инклюзивной и гармоничной сре-
ды в учебных заведениях, в которых обучаются представители 
этнических и расовых меньшинств [Walton, Cohen, 2007; 2011]. 

Включение интервенций, направленных на развитие мыш-
ления роста, в образовательные программы — один из наиболее 
эффективных способов коррекционной работы применительно 
к школьникам, испытывающим риски бедности, отчисления из 
школы, низкой успеваемости и социального отвержения. В ос-
нове этих программ лежит убеждение, что интеллект и навы-
ки могут вырасти, если обучающиеся будут трудолюбиво рабо-
тать над сложными задачами, воспринимая препятствия как 
возможность для приложения усилий и роста, а не как неудачу 
[Paunesku et al., 2015]. Восьмичасовой курс по развитию мышле-
ния роста, проводимый психологами, позволил повысить бал-
лы по математике у семиклассников с низкой успеваемостью 
[Blackwell, Trzesniewski, Dweck, 2007]. В результате масштабно-
го онлайн-тренинга мышления роста, в котором приняли уча-
стие более 1 тыс. обучающихся в разных географических реги-
онах США, повысились оценки по итогам семестра в ключевых 
предметах у учащихся старшей школы, сократилась на 10% доля 
школьников, обучающихся на «неудовлетворительно». Особен-
но эффективным тренинг оказался для обу чающихся, которые 
были под угрозой отчисления из школы: в этой группе средний 
стандартизованный балл по ключевым предметам после тренин-
га вырос на 0,14 стандартного отклонения [Paunesku et al., 2015].

В США эксперимент на общенациональной выборке, включав-
шей более 6 тыс. учащихся старшей школы, показал, что реали-
зуемая онлайн и не требующая больших финансовых вложений 
программа по развитию мышления роста привела к повышению 
среднего балла по ключевым предметам у школьников с низкой 
успеваемостью, испытывающих риски бедности. Этот экспери-
мент — самый масштабный из описанных в научной литературе 
опытов осуществления программ развития мышления роста, по-
зволяющих зафиксировать результаты на уровне всей системы 
образования, а не отдельных школ [Yeager et al., 2019]. 

Чтобы оперативно реагировать на вызовы времени, рос-
сийская система общего образования должна трансформиро-
ваться в соответствии с запросами экономики и общества. Ана-
лиз, предпринятый в данной статье, свидетельствует о наличии 
причинной взаимосвязи между социально-экономическим ста-
тусом, результатами обучения и некогнитивными навыками 
обучающихся. Включение программ социально-эмоциональ-
ного обучения в государственный стандарт общего образова-
ния, конечно, не является универсальным решением пробле-
мы бедности и социальной эксклюзии в российском — и любом 
другом — обществе, но приобретение представителями групп 



38� Вопросы�образования / Educational�Studies�Moscow.�2022.�№�1

СОЦИОЛОГИЯ И СТАТИСТИКА ОБРАЗОВАНИЯ

риска ключевых навыков и компетенций, необходимых для 
успешной конкуренции в современных экономиках, может спо-
собствовать выводу этих групп из состояния бедности через 
создание каналов для восходящей социальной мобильности. 
Комплексные меры, объединяющие и экономическую полити-
ку, и интервенции, направленные на психологические факто-
ры бедности, более эффективны, чем работа исключительно с 
ее объективными институциональными причинами [Wuepper, 
Lybbert, 2017; Banerjee, Duflo, 2011; Banerjee et al., 2015].

Перед государством стоит задача преодоления бедности, сни-
жения рисков неравенства в накоплении и воспроизводстве 
человеческого капитала. Существенный вклад в решение этой 
задачи может быть внесен средствами образовательной поли-
тики. Результаты проведенного исследования позволяют за-
ключить, что путем развития у обучающихся определенных 
некогнитивных навыков можно смягчить эффекты бедности, 
проявляющиеся в результатах обучения, и способствовать та-
ким образом уменьшению неравенства, воспроизводящегося 
в системе образования. Программы развития некогнитивных 
навыков должны быть развернуты как на федеральном уров-
не, так и на уровне региональных, муниципальных инициатив, 
проектов государственно-частного партнерства. 

В данной статье рассмотрены эффекты таких некогнитив-
ных характеристик, как мышление роста, упорство, самоэф-
фективность, чувство принадлежности к школе, уверенность в 
себе, мотивация к освоению задач, но потенциальные програм-
мы социально-эмоционального обучения должны быть нацеле-
ны и на не входящие в эту таксономию характеристики. Для их 
осуществления необходимо дальнейшее сотрудничество пси-
хологов и экономистов: первые должны фокусироваться на ис-
следовании ключевых личностных черт и подходов к их раз-
витию, а вторые — на распространении данных инициатив до 
региональных и национальных масштабов, а также измерении 
отдачи от формируемых навыков. Модернизация системы об-
разования с включением программ социально-эмоционально-
го обучения в государственный стандарт общего образования 
позволит улучшить результаты обучения, создав позитивные 
триггеры трансформации социально-экономической системы.

Еще одной критически важной задачей образовательной 
политики видится расширение ее ценностно-нормативной ос-
новы, ее модернизация на принципах меритократии. Для до-
стижения плановых показателей четвертой цели в области 
устойчивого развития необходимо форсировать внедрение в 
систему образования социальной инклюзии, создавая тем са-

Рекомендации 
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мым возможности накопления человеческого капитала вне 
зависимости от аскриптивных характеристик обучающихся. 
Иными словами, образовательные программы должны быть 
адаптированы таким образом, чтобы они обеспечивали ком-
пенсирующее развитие некогнитивных навыков у представи-
телей уязвимых социальных групп для преодоления разрыва в 
результатах обучения с учащимися из семей с более высоким 
социально-экономическим статусом.

Для модернизации системы образования с включением про-
грамм социально-эмоционального обучения требуется разра-
ботать комплекс психологических методик, облегчающих их 
внедрение в практику и обеспечивающих институциональное 
сопровождение групп с нестандартным запросом на образова-
ние. Программы дополнительного образования и внеучебной 
работы, тренинги и интенсивы, ориентированные на развитие 
некогнитивных навыков и нацеленные на детей с низкой акаде-
мической успеваемостью и подверженных риску бедности, будут 
способствовать трансформации системы образования на основе 
принципов социальной инклюзии и равенства возможностей.

В системе образования существует разрыв между особым 
запросом на обучение со стороны социально и экономически 
уязвимых групп и способностью самой системы образования 
обеспечить институциональные механизмы удовлетворения 
данного запроса на социально инклюзивной основе. В частно-
сти, не хватает квалифицированных кадров: система образова-
ния испытывает острую потребность в пересмотре требований 
к профессиональному стандарту школьного психолога и соци-
ального педагога и в инициировании массовых программ их 
подготовки, в формировании нового компетентностного про-
филя работника системы общего образования.

Высказанные рекомендации могут найти отражение в раз-
рабатываемых документах стратегического планирования в 
сфере образования, например в Концепции подготовки педа-
гогических кадров в интересах системы общего образования 
на период до 2030 г. От того, насколько гибко отреагируют про-
фессиональное сообщество и разработчики государственной 
образовательной политики на обозначенные вызовы, будет 
зависеть ответ на вопрос, можно ли на практике улучшить успе-
ваемость школьников, инвестируя в их некогнитивные навыки.

Работа выполнена при финансовой поддержке Южного федерального 
университета в 2022 г., № ВнГр-07/2020-02-АП.
Работа опубликована при поддержке Программы университетского  
партнерства НИУ ВШЭ.
Авторы выражают благодарность анонимному рецензенту за кон-
структивные замечания, которые помогли улучшить окончательную 
версию статьи.
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№ Вопрос
Совершенно 
не согласен Не согласен Согласен

Совершенно 
согласен

Мышление роста

1 Ваш интеллект — это такая ваша 
характеристика, которую вы не 
можете значительно изменить

21 38 30 11

Чувство принадлежности к школе 

1 В образовательной организа-
ции я чувствую себя чужаком 
(не у дел)

8 18 52 22

2 В образовательной организации 
я легко завожу новых друзей

14 54 26 6

3 В образовательной организа-
ции я чувствую себя частью кол-
лектива

14 57 24 5

4 В образовательной организации 
я чувствую себя неловко, «не на 
своем месте»

7 25 50 18

5 Мне кажется, что я нравлюсь 
другим учащимся

11 52 30 7

6 В образовательной организации 
я чувствую себя одиноко

7 20 50 23

Мотивация к освоению задач

1 Я нахожу удовлетворение в том, 
что работаю так усердно, как могу

7 29 54 10

2 Как только я начинаю задачу, 
я упорствую, пока она не будет 
выполнена

4 24 56 16

3 Часть удовольствия я получаю от 
работы, когда улучшаю свои про-
шлые результаты

4 15 66 15

4 Если у меня что-то не получает-
ся, я скорее буду пытаться овла-
деть этим, чем перейду к тому, 
что умею

5 22 57 17

Самоэффективность 

1 Мне обычно все удается так или 
иначе

4 29 58 9

2 Я чувствую гордость за то, что за-
вершил какое-то дело

4 20% 62 14

3 Я чувствую, что я могу справить-
ся со многими делами одновре-
менно

4 35 52 9

4 Моя вера в себя позволяет мне 
пережить трудные времена

5 20 59 16

5 Когда я нахожусь в сложной си-
туации, я обычно могу найти из 
нее выход

3 15 65 17

Приложение 1 
Описательные  

статистики 
вопросов по 

некогнитивным 
навыкам  

(% ответивших)
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№ Вопрос
Совершенно 
не согласен Не согласен Согласен

Совершенно 
согласен

Упорство 

1 Усердные занятия в образова-
тельной организации помогут 
мне получить хорошую работу

31 48 14 7

2 Усердные занятия в образова-
тельной организации помогут 
мне поступить в хороший уни-
верситет (институт, колледж)

35 52 7 6

3 Усердные занятия в образова-
тельной организации очень важ-
ны для меня

28 49 16 7

Страх провала 

1 Когда мне не удается что-либо 
сделать, я переживаю о том, что 
про меня подумают другие

14 33 42 11

2 Когда мне не удается что-либо 
сделать, я боюсь, что, возможно, 
я недостаточно талантлив

13 39 39 9

3 Когда мне не удается что-либо сде-
лать, это заставляет меня сомне-
ваться в своих планах на будущее

15 36 38 11

Источник: Расчеты авторов на данных PISA-2018 по России.

Навыки

Пол Проживание Социально-экономический статус

Мужской Женский Город Село Беднейшие 20% Богатейшие 20%

Мышление ро-
ста

–0,03 0,03 0,02 –0,07 –0,1 0,07

Чувство при-
надлежности 
к школе

0 0 0 0 –0,09 0,13

Мотивация к ос-
воению задач

–0,01 0,01 –0,01 0,02 –0,11 0,17

Самоэффектив-
ность

0,04 –0,04 0,01 –0,04 –0,16 0,22

Упорство –0,07 0,07 –0,02 0,06 0,01 0

Уверенность 
в себе

0,13 –0,13 –0,01 0 –0,05 0,01

Чтение 467,66 492,63 490,54 447,63 441,11 511,84

Математика 491,51 486,1 498,14 459,99 450,93 521,58

Примечание: Некогнитивные характеристики стандартизованы к среднему. Описательные 
статистики в общем по выборке представлены в табл. 1 в основной части статьи.

Источник: Расчеты авторов на данных PISA-2018 по России.

Приложение 2  
Средние 

значения стан-
дартизирован-

ных показателей 
некогнитивных  

навыков  
в разбивке  

по полу, месту 
проживания  

и социально- 
экономическому 
статусу учащихся
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Навыки

Всего 
по вы-
борке

Пол Проживание
Социально- 
экономический статус

Мужской Женский Город Село
Бедней-
шие 20%

Богатей-
шие 20%

Мышление роста* 19 21 18 20 16 15 26

Чувство принад-
лежности к школе*

19 19 19 19 18 15 24

Мотивация к освое-
нию задач*

18 18 18 18 18 13 25

Самоэффектив-
ность*

17 18 17 17 15 11 24

Упорство* 26 24 29 25 28 26 28

Уверенность 
в себе*

32 37 27 32 32 30 35

Чтение** 21 26 16 18 31 34 15

Математика*** 19 19 19 16 29 34 10

* К школьникам с развитыми некогнитивными навыками относятся всех школьники, кото-
рые имеют значение 0,5 или выше по стандартизованной к среднему шкале.

** К школьникам с низкими навыками по чтению и математике относятся все, кто в клас-
сификации ОЭСР не достигает определенного порогового значения по стандартизованно-
му тесту.

Источник: Расчеты авторов на данных PISA-2018 по России.
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