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Одна из задач современной школы, отраженная в разделах ФГОС, посвя-
щенных личностным и метапредметным образовательным результатам, со-
стоит том, чтобы способствовать социальному и эмоциональному развитию 
учащихся. Социальное развитие предполагает освоение коммуникативных 
компетентностей и социальных норм, эмоциональное — формирование от-
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ветственности, навыков самоконтроля и саморазвития. Для операционали-
зации этой сферы принято использовать понятие «социально-эмоциональ-
ные навыки». Их формирование происходит как в школе, так и за ее преде-
лами, при этом в школе главным проводником их развития является учитель.
Цель исследования состояла в изучении представлений учителей началь-
ной школы о социально-эмоциональных навыках детей и системы практик 
по их развитию в начальной школе. Для этого последовательно проведены 
качественное и количественное исследования. В двух фокус-группах приня-
ли участие 13 учителей начальной школы. На основании результатов обсуж-
дения разработан «Опросник представлений учителей о социально-эмоцио-
нальных навыках», с помощью которого опрошены 144 учителя начальной 
школы. Установлено, что, несмотря на отсутствие в школах системного под-
хода к развитию социально-эмоциональных навыков у детей, учителя осоз-
нают значимость таких навыков, в частности умения ставить цели и доби-
ваться их достижения, умения работать вместе с другими, для адаптации к 
школе и будущей успешности как в школе, так и в жизни.

социально-эмоциональные навыки, младший школьный возраст, начальная 
школа, представления учителей.
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The social (communicative competence, mastering social norms) and emotio-
nal (responsibility, self-control, and self-development) development of students 
is one of the tasks of the modern school, which is presented in sections such as 
“Personal” and “Meta-skills” educational results of the Federal State Educational 
Standard at all levels of general education. In modern research, the concept of 
‘social-emotional skills’ (SES) is commonly used to define this area. The develop-
ment of SES takes place both at school and outside; regarding school, it is the 
teacher who is the leading conductor of the development of SES. Therefore, the 
purpose of the article is to explore the perceptions of elementary school teachers 
about SES and the system of practices for the development of SES at the elemen-
tary school. Thus, qualitative (Research 1) and quantitative (Research 2) research 
were carried out. In Research 1, two focus groups were conducted with 13 prima-
ry school teachers. Based on the results of this phase, a “Questionnaire on Tea-
chers’ Perceptions of SES” was developed and used in Research 2 on a sample of 
primary school teachers (N = 144). The results indicate that teachers emphasize 
the importance of some SES (achieving and setting goals, working with others) 
for school adaptation and future success both at school and in life, despite the 
lack of a systematic approach to the development of SES.

social-emotional skills, primary school age, primary school, teachers’ beliefs.
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Развитие социально-эмоциональных навыков учеников — одна 
из важнейших задач учителя начальных классов [ Jones et al., 
2017; Payton et al., 2000], необходимость их формирования за-
креплена во ФГОС, в описании личностных и метапредметных 
результатов начальной школы1. Под социально-эмоциональны-
ми навыками (СЭН) в самом общем виде мы понимаем индиви-
дуальные характеристики, от которых зависят адаптация чело-
века в обществе и его достижения на протяжении всей жизни, 
эти навыки устойчиво проявляются в широком круге ситуаций, 
при этом они не связаны с когнитивными способностями че-
ловека и могут быть развиты при целенаправленном воздей-
ствии [Герасимова, Орел, 2022]. Работа над совершенствовани-
ем СЭН оказывает влияние на отношения между учениками в 
классе, на академические успехи, облегчает адаптацию к шко-
ле [Correia, Marques-Pinto, 2016], а затем помогает школьникам 

 1 ФГОС Начальное общее образование: https://fgos.ru/fgos/fgos-noo/ (дата 
обращения: 28.04.2023).
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перейти на следующую ступень обучения [Spernes, 2022]. Эм-
пирически установлена связь между развитием СЭН и акаде-
мическими успехами [OECD, 2020] и психическим здоровьем 
[ Jones et al., 2017]. Умение фокусировать внимание на зада-
че, выстраивать отношения с окружающими, разрешать со-
циальные конфликты, справляться с негативными эмоциями, 
адекватно оценивать поступки других людей, понимать свои 
эмоции и управлять ими — учителям, которые способствуют 
развитию у школьников таких навыков, удается выстроить бо-
лее эффективную работу в классе, добиться более высоких ре-
зультатов в обучении [Ibid.].

Пространством для развития СЭН в школе становятся для 
детей отношения с учителем, выбранные им обучающие прак-
тики, стиль коммуникации с учениками [Bergin, Bergin, 2009; 
Riley, 2010]. Представления учителя — один из факторов, опре-
деляющих выбор способов обучения [Fang, 1996; Good, Brophy, 
1974; Kelchtermans, 2005; Yu, Kreijkes, Salmela-Aro, 2022]. Наибо-
лее эффективно работают с СЭН те учителя, которые убеждены 
в том, что эти навыки являются важным результатом обучения 
[Brackett et al., 2012]. 

Считают ли российские учителя начальной школы важной 
работу с СЭН учеников? Если да, то какие цели они перед собой 
ставят и как оценивают их достижение? Какие практики исполь-
зуют? Детально изучив представления учителей о социально- 
эмоциональных навыках, можно сделать развитие этих навы-
ков в школе более эффективным. 

Современные условия жизни обусловливают превращение эф-
фективного развития социально-эмоциональных навыков в не-
обходимый образовательный результат на всех ступенях обу-
чения [Герасимова, Орел, 2022; Фрумин и др., 2018]. Среди этих 
условий — высокая скорость технического развития, избыток 
информации и ее противоречивость [Курпаков, 2019; Eppler, 
Mengis, 2004], глобализация, возможность легкого и быстрого 
перемещения в любую точку мира, виртуальное пространство 
общения [Бочавер и др., 2019; Поливанова, 2016; 2020; OECD, 
2021], изменение семейного уклада [Поливанова, 2016; Thorn-
ton, Young-DeMarco, 2001]. Список образовательных результа-
тов теперь не ограничивается академическими достижения-
ми, но включает навыки, которые требуются для адаптации к 
быстро меняющимся условиям жизни [Duckworth, Yeager, 2015].

Для того чтобы рассматривать социально-эмоциональные 
навыки как результат образования, нужно описать конкретные 
наблюдаемые показатели их развития. СЭН упомянуты среди 
метапредметных и личностных образовательных результатов 
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во ФГОС начального общего образования, но эти результаты 
сформулированы предельно широко, что затрудняет их изме-
рение. Удобную модель операционализации СЭН на основе 
Большой пятерки личностных качеств предложила Организа-
ция экономического сотрудничества и развития [OECD, 2015]. 

Развитие СЭН в начальной школе имеет свою специфику. 
При переходе от привычных домашних правил к новым школь-
ным происходит адаптация, которая задействует все внутрен-
ние ресурсы ребенка и требует от взрослых особых усилий по 
развитию у школьника эмоциональной саморегуляции, помо-
щи ему в освоении социальных норм общения [Крайг, Бокум, 
2021]. Младшие школьники могут испытывать тревогу и эмо-
циональное напряжение при взаимодействии с учителем, осо-
бенно в ситуации контроля учебной деятельности, и от того, 
насколько успешно ребенок справится с этой тревогой, зави-
сит его благополучие в школе [Толстых и др., 2019]. Не менее 
важны для адаптации к школе навыки работы в группе, сотруд-
ничества, выстраивания дружеских отношений [Толстых и др., 
2019], которые относятся к СЭН. Учебные и социально-эмоцио-
нальные навыки, приобретаемые в этот период, во многом 
определяют адаптацию и дальнейшую успешность в средней 
школе [Давыдов, 2005; OECD, 2014; Spernes, 2022].

Исследованиями установлено, что личность учителя и вы-
бранные им методы обучения являются предикторами как 
уровня академических достижений учеников [Li et al., 2022; 
Roorda et al., 2011], так и развития СЭН в начальной школе [Elias 
et al., 1997; Dean, 2005; Riley, 2010]. До недавнего времени, изу-
чая работу учителей, исследователи в первую очередь инте-
ресовались педагогическими практиками, которые они изби-
рают, — всем тем, что проявлено в конкретных наблюдаемых 
действиях, репликах и т.д. С развитием когнитивных теорий  
научения мыслительные процессы учителя перестали считать-
ся «черным ящиком» и внимание исследователей привлек во-
прос, что лежит в основе тех или иных поступков и решений 
учителя [Fang, 1996; Wittrock, 1986]. Мыслительные процессы от-
вечают за планирование, принятие решений о действиях здесь 
и сейчас, но в их основе лежит мировоззрение, общая система 
знаний о мире, сложившаяся у того или иного человека. В си-
стему знаний и установок учителя, составляющих эту общую 
картину мира, входят представления о своей профессиональ-
ной деятельности, об учениках и их способностях и т.д. [Clark, 
Peterson, 1984; Fives, Gill, 2014]. Ожидания учителей от учеников, 
содержание, которым они наполнят уроки, выбор практик об-
учения, среди прочего, обусловлены именно мировоззрением 
учителя [Fang, 1996; Fives, Gill, 2014]. Результаты изучения пред-
ставлений учителей подтвердили практическую значимость та-
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кого рода исследований: так, например, осознание учителем 
расхождения между его установками и его поведением приво-
дит к изменению поведения учителя [Fives, Gill, 2014; Good, Bro-
phy, 1974]. В ряде исследований обнаружена связь между пред-
ставлениями учителей, в том числе о СЭН, и развитием СЭН у 
учащихся. Учителя выбирают те или иные способы обучения, 
опираясь на систему своих представлений и убеждений. В свою 
очередь выбранные практики оказывают воздействие на уча-
щихся, в частности на восприятие учащимися своих способно-
стей [Yu, Kreijkes, Salmela-Aro, 2022], на страх ошибиться [Son-
cini, Matteucci, Butera, 2021], на учебный и психологический 
климат в классе [Yu, Kreijkes, Salmela-Aro, 2022].

Цель исследования — изучить представления учителей на-
чальной школы о социально-эмоциональных навыках и их 
развитии в школе, а также те практики, которые учителя ис-
пользуют в классе. В работе выдвинуты два исследователь-
ских вопроса.

1. Каковы представления учителей начальной школы о со-
циально-эмоциональных навыках: какие навыки важны 
для успешного обучения в начальной школе, какова роль 
учителя в развитии СЭН?

2. Какие практики используют учителя для развития СЭН и 
как оценивают их эффективность? 

Исследование проходило в два этапа. В рамках первого ис-
следования проведены фокус-группы с целью выделить основ-
ные категории, которыми оперируют учителя для определения 
СЭН и практик, направленных на их развитие. На основании ре-
зультатов фокус-групп разработан «Опросник представлений 
учителей о СЭН». Он использован во втором исследовании для 
получения широкого среза данных о представлениях учителей 
о СЭН и ответа на поставленные исследовательские вопросы. 

Проведены две фокус-группы с учителями начальной школы 
из города-миллионника. Общую выборку составили 13 учителей 
начальных классов из четырех школ: шесть человек в первой 
фокус-группе, семь — во второй. Все участники исследования — 
женщины с высшим педагогическим образованием, различаю-
щиеся по возрасту и стажу работы. Продолжительность каждой 
фокус-группы — полтора часа. Фокус-группами руководили двое 
ведущих. У всех участников получено информированное согла-
сие на участие в исследовании и аудиозапись.

Для проведения фокус-группы с опорой на рамку СЭН, раз-
работанную ОЭСР [ОЭСР, 2015], создан гайд, который включал 

2. Первое  
исследование

2.1. Выборка  
и процедура
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следующие блоки: содержание понятия СЭН, благоприятные 
факторы для развития СЭН, роль учителя в формировании СЭН, 
практики развития СЭН в начальной школе и оценка их эффек-
тивности. 

Ответы участников расшифрованы и обработаны двумя ко-
дировщиками с применением индуктивного кодирования и те-
матического анализа [Clarke, Braun, 2021]. В качестве единиц 
анализа использованы словосочетания и предложения. Затем 
на доске Miro проведено информационно-графическое карти-
рование [Trochim, Kane, 2005]: выписанные единицы анализа 
сгруппированы в категории и составлена карта смыслов, по-
служившая основой для описания результатов исследования.

Выбор СЭН, которые упоминали учителя, в основном продик-
тован особенностями школьной среды и задачами начальной 
школы, например адаптацией к школе. Рассуждая о развитии 
СЭН, учителя прежде всего обдумывают возможности и спосо-
бы облегчить и ускорить процесс адаптации ребенка к школе 
и его последующего обучения, но далеко не всегда могут иден-
тифицировать отдельные навыки, которые для этого необходи-
мы. Они склонны использовать широкие понятия — «коммуни-
кация», «социализация», «доброта», «порядочность». Говоря о 
СЭН, учителя описывают желаемое поведение ребенка, но не 
конкретизируют навыки, которые лежат в основе этого пове-
дения: «[Дети должны понимать, что] на перемене можно то и 
то, а на уроке — другое»; «[В первом классе дети] учатся пони-
мать правила».

Участники фокус-групп связывают развитие СЭН с одной из 
ключевых задач начальной школы — с адаптацией к школе: 
к распорядку дня («Там поспать могли, тут не поспишь»), к но-
вому коллективу («[Важно], насколько ребенок умеет общаться»), 
к новой системе отношений со взрослым («[Учитель] — это не 
мама, не могу [обратиться] как к маме»), к школьным правилам 
(«На перемене можно [одно], на уроке — другое»), к учебной де-
ятельности («Они приходят — еще игра у них, [нужно перестро-
иться] из игровой деятельности в учебную»). По словам учите-
лей, в начале обучения некоторые дети испытывают сильную 
тревогу: «Есть еще тревожные дети». Среди СЭН, которые необ-
ходимы для успешной адаптации, учителя выделяют самокон-
троль («[Нужно] научиться контролировать свои импульсы <…> 
появляются функции планирования, самоорганизации, [должны 
научиться]расставлять приоритеты»), который в модели ОЭСР 
относится к домену «Достижение целей» [OECD, 2015]. Учителя 
отмечали, что в начальной школе формируются навыки пла-
нирования своей работы («Появляются функции планирования, 

2.2. Результаты
2.2.1. Содержание 

понятия СЭН  
и их роль  

в адаптации  
к школе
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самоорганизации»), целеполагания («Мы должны обучить детей 
ставить перед собой цели»).

Наиболее востребованными, по словам учителей, СЭН ста-
новятся, когда что-то идет не так: возникают агрессия, кон-
фликт, эмоциональная реакция на оценки и т.д. И наиболее 
важны именно те СЭН, которые позволяют снизить напряже-
ние в этой ситуации. Как только эта цель достигнута, работа с 
СЭН уступает место задачам обучения. 

Ученики начальной школы оказываются в новой системе 
отношений: они выстраивают горизонтальные связи со свер-
стниками и иерархические — с учителями: «[Существуют отно-
шения] ”ученик — ученик“ и ”учитель — ученик“»; «[Нужно], чтобы 
они хоть как-то взаимодействовали со взрослыми и со сверстни-
ками». Учителя отмечали значимость социализации, т.е. станов-
ления умения адаптироваться к существующей системе отноше-
ний. В отношениях со сверстниками ребенку необходимо уметь 
решать конфликты мирным путем, по возможности самостоя-
тельно («[Важно], умеют ли они улаживать конфликты»), однако 
учителя понимают, что этому необходимо учить («Мы учим ре-
шать конфликты мирно») — и здесь востребованы навыки со-
трудничества. Из личностных черт, которые необходимо развить 
в школе, учителя упоминали доброту: «Первое сразу — добро-
та». В представлениях учителей доброта — это понятие, которое 
объединяет несколько СЭН: эмоциональную регуляцию (способ-
ность справиться с агрессией), навыки сотрудничества (умение 
договориться), толерантность (уважение друг к другу). Описан-
ному блоку СЭН соответствует домен «Сотрудничество».

Появление в жизни ребенка школьного учителя и необходи-
мость продуктивного общения с ним выдвигают перед школь-
ником задачу научиться коммуникации с людьми разного ста-
туса. На первых порах ученики не понимают, как общаться с 
учителем: «Свободно могут высказать, если не согласны»; «Не 
думают о последствиях, нет у них страха»; «Нет границ»; «[Тре-
буется] умение держать личные границы[ребенку]: я — ребенок, 
есть взрослый, учитель, это не мама, я не могу учителю сказать 
все, что я говорю маме». По мере взросления, когда появляют-
ся учителя-предметники, детям важно научиться воспринимать 
разные системы требований: «Появляются учителя-предмет-
ники, и ученик потихонечку привыкает к разным требованиям».

Рассуждая об условиях формирования СЭН, учителя вы-
деляют факторы, облегчающие их становление и адаптацию 
ребенка к школе. Легче приспосабливаются к школьной жиз-
ни те дети, у которых сформирован некоторый уровень само-
стоятельности в быту, умение справляться с простейшими по-
вседневными задачами, позаботиться о себе. Гораздо труднее 
приходится тем, кто «не может быть сам», «не умеет себя обслу-
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жить», «не умеет навести порядок», «не умеет дойти до туале-
та», «сидит и ждет, пока добрая тетя все объяснит», «[ждет, 
что] за него получат конечный результат». Первоначальные 
навыки самостоятельности обычно присутствуют у первокласс-
ников, имевших опыт посещения детского сада, а одним из фак-
торов, препятствующих развитию СЭН, учителя назвали высо-
кий уровень опеки в семье.

Учителя видят свою задачу в том, чтобы способствовать фор-
мированию у детей СЭН, необходимых для адаптации к школе, 
самоорганизации и социализации: «[Как дети вольются в кол-
лектив, зависит от того,] как их встретит учитель». По их 
мнению, педагог задает тон в классе: «[Я им говорю, что] мы — 
большая семья. В семье обижают друг друга? Нет. Мы извиня-
емся друг перед другом, объясняем друг другу». Участники фо-
кус-групп считают, что учитель должен объяснять школьникам 
новые правила, учить слушать, выполнять инструкции, само-
стоятельно решать организационные задачи, особенно в нача-
ле школьного обучения: как готовиться к уроку, где туалет, где 
столовая, где что взять в столовой за завтраком и т.д. Роль учи-
теля также состоит в том, чтобы «научить ребят работать в па-
рах, в группах». В начальной школе для этого выделяют специ-
альный адаптационный период: «В школе есть адаптационный 
период — две недели, мы учимся входить в роль ученика: рабо-
тать в парах, в группах, быть самостоятельным».

Личность самого учителя является одним из инструментов 
развития СЭН в школе: «Учитель — это большой актер, актер 
большого театра»; «Навыки самого педагога важны»; «Дети 
всегда подражают учителям»; «Мое мнение — учитель не дол-
жен быть интровертом»; «Любимому учителю они [что угодно] 
cделают». Респонденты выделяют свойства личности учителя, 
значимые для успешного формирования СЭН. Так, например, 
участники фокус-групп отмечали, что от личных качеств учи-
теля многое зависит в отношениях с детьми: «Дети ведут себя 
по-разному у разных учителей»; «Эмоциональный интеллект учи-
теля вообще влияет на [то, как дети себя ведут]». Некоторые 
учителя связывают хорошее поведение детей с умением учи-
теля быть строгим и жестко настаивать на правилах, когда это 
необходимо: «Там учитель мужчина, жесткий такой <…> Теперь 
[сложный ученик] тише воды ниже травы. В туалет не отпра-
шивается по пятнадцать раз, по коридору не ходит <…> Он по-
нял, что так себя вести не позволено, и <…> подстраивается». 
Другие учителя, наоборот, считают, что важно быть с детьми 
«на одной волне», интересоваться их жизнью, вместе играть, 
«снижать эмоциональную напряженность» детей.

2.2.2. Роль  
учителя  

в развитии СЭН
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Учителя подчеркивают значимость семьи в развитии СЭН: 
«Я вижу детей как копию родителей»; «Каков родитель — таков 
и ребенок»; «Семью вообще не переломить». По мнению некото-
рых из них, сложности возникают, когда родители не разделя-
ют ценности учителя и школы: «[Дети относятся потребитель-
ски к учителю] по причине того, что родители так относятся»; 
«Тревожные родители передают тревогу детям»; «[У родителей] 
завышенные требования [к детям]». 

Учителя ожидают, что родители будут заниматься воспи-
танием детей, они считают сотрудничество между педагогами 
и родителями существенным фактором развития СЭН в шко-
ле: «У ребенка два крыла — родители и учитель, если все будет 
в комплексе, то [развивать СЭН в школе будет] возможно». Тем 
не менее некоторые из них не вполне доверяют компетентно-
сти родителей: «Родители детей сами не умеют регулировать 
свои эмоции»; «[Родители мыслят] тоже не совсем правильно»; 
«Я работаю, а дома портят»; «Многим родителям открываешь 
глаза». По всей видимости, учителя видят задачу родителей в 
том, чтобы выполнять рекомендации педагога, разделять его 
ценности, поддерживать его методы. Некоторые учителя вос-
принимают родителей не как равноправного партнера, а как 
еще одного ребенка, которого нужно воспитывать: «Ты здесь и 
детей воспитываешь, и вкладываешь в них, так же и с родите-
лями»; «С родителями я точно так же работаю, как и с детьми».

Среди участников фокус-групп оказались и такие, кто счи-
тает, что цели у учителей и родителей разные, что родители не 
думают о тех СЭН, которые важны учителям, когда воспитывают 
детей: «У родителей одна цель, у нас цель другая, родители не ду-
мают о [саморегуляции, умении решать конфликты]». Учителям 
мешают и излишне высокие ожидания родителей («Высокие ам-
биции мешают»; «Завышенные ожидания мешают»), и, наобо-
рот, их невключенность в воспитание детей («Есть родители, 
которые, к сожалению, воспитанием не занимаются»). Удачной 
формой сотрудничества семьи и школы некоторые учителя на-
зывали совместные творческие проекты, такие как «изготовле-
ние газеты», «подготовка сценических номеров» и т.д. 

По мнению учителей, существуют практики развития СЭН, ко-
торые используются в начальной школе систематически, но в 
основном развитие СЭН происходит скорее ситуативно: в связи 
с решением той или иной сложной ситуации, с целью снизить 
напряжение — добиться, чтобы не случилась драка, чтобы ре-
бенок перестал плакать, завел друзей, перестал нарушать дис-
циплину. В таких случаях учителя вводят санкции за нарушение 
правил, обсуждают их с детьми, проводят беседы: «У нас посто-

2.2.3. Практики 
развития СЭН 

в начальной  
школе
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янно на уроке разговоры. [Я говорила детям]: давайте подумаем, 
что нам можно сделать, какие пути решения». В случае, когда 
обычный подход не срабатывает, учителя обращаются за помо-
щью к коллегам, психологам, логопедам, социальным педаго-
гам или приглашают в школу родителей. Некоторые из учите-
лей высказывают мнение, что регламентированные практики 
по развитию СЭН и оценке их эффективности, скорее, ограни-
чат их работу: «Если не будешь частичку себя вкладывать, ниче-
го хорошего не получится на самом деле»; «Здесь я буду с вами по 
определенной методике работать — нет такого».

Систематическая работа по развитию СЭН в школе ре-
гламентируется планом воспитательной работы, но учите-
ля воспринимают его как достаточно формальный документ. 
В основном систематическая работа представлена разными 
внеурочными мероприятиями, такими как классные часы, экс-
курсии, праздники: «У нас была ситуация, что дети конфлик-
товали. Мы поговорили с родителями, чтобы они организовали 
вместе праздник детский. Ну, вроде получилось — меньше кон-
фликтуют»; «У нас также есть экскурсии, во время экскурсии 
они тоже общаются — в автобусе, на самой экскурсии»; «Какая- 
то проблема возникла — мы сразу же ее [обсуждаем] на класс-
ном часе». Организуя такого рода мероприятия, учителя не ста-
вят перед собой как таковую задачу развить тот или иной на-
бор СЭН, их цель формулируется достаточно широко: «развить 
личность».

Учителя отмечают продуктивность и уместность игрово-
го подхода в развитии СЭН, так как он, по их мнению, сглажи-
вает переход от дошкольного возраста к школьному. О каких 
именно СЭН идет речь, учителя не уточняли: «В первом-втором 
классе [важна] игровая форма, там играть»; «Вот у меня маль-
чик пришел и говорит: ”Я рулю“, я ему: ”Рули, давай порулим вме-
сте. Давай зарулим куда-нибудь на урок“». Некоторые учителя в 
работе используют особые техники общения и приучают к это-
му детей, например «Я-говорение», «активное слушание», «ре-
зюмирование». 

Учителя считают, что для работы с СЭН в школе существу-
ет ряд препятствий, обойти которые не всегда удается. В част-
ности, развитие СЭН происходит скорее эпизодически: для 
этого предусмотрены проекты, групповая работа, но в рамках 
классно-урочной системы, при строгих требованиях выполнить 
программу обучения для работы с СЭН не остается достаточ-
но пространства: «Сидим мы на классно-урочной форме и никуда 
не можем с нее сойти, а она не способствует [развитию соци-
ально-эмоциональной стороны ребенка]»; «Какие бы другие виды 
ни предлагали — это эпизод»; «[Ученик рассказывал про школу в 
Швейцарии, что они] прям посреди урока встали дружненько, 
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пошли делать кораблики и в ручеек пускать. У нас это невозмож-
но. К вечеру тебя уволят с этими [корабликами]».

Большое количество нормативных документов, призван-
ных обеспечить безопасность школьных мероприятий, огра-
ничивает работу с СЭН и в рамках урока, и во внеурочное вре-
мя, и креативность педагога не встречает поддержки: «[Если 
ты кораблики пойдешь в ручеек пускать], то к вечеру тебя все 
равно уволят, потому что ты не оформила приказ на выход из 
школы и о нахождении у водоема, не провела три классных часа 
перед этим»; «Есть вещи, которые развивают эмоциональный 
интеллект, а нам нельзя, потому что на ребеночка это влия-
ет сильно». 

Не все школы, по словам учителей, располагают достаточ-
ной ресурсной базой для того, чтобы практики развития СЭН 
приживались, а иногда школа не может скоординировать уже 
имеющиеся ресурсы так, чтобы они эффективно работали: «Всех 
нас обучили, закупили ”Маки“, а потом дали МЭШ, который со-
всем не ставится на ”Маки“; «Есть ”Лего“», но его растащили».

Систематическая работа по развитию СЭН на уроках чтения, 
например, вызывает негативные отклики родителей. Учителя 
приводили в пример нашумевшую историю про то, как «воспи-
тательница объяснила ученику, что значит выражение ”посади-
ли на кол“, которое встречается в сказке ”Конек-горбунок“, рас-
сказывала детям, что нельзя двери открывать [незнакомцам], а 
потом пришла мама вся в слезах: вот, вы нанесли моему ребен-
ку моральную травму». Учителя, по всей видимости, опасаются 
таких реакций и стараются избегать обсуждения тем, вызыва-
ющих эмоциональный отклик, предпочитают строить обучение 
на нейтральном материале.

Участники фокус-групп опасаются, что структурированные 
мероприятия, направленные на измерение и развитие СЭН, 
увеличат и без того высокую бюрократическую нагрузку на 
учителей и не дадут нужного эффекта: «Вот эту лишнюю бу-
мажку заполнять, в которую я буду записывать, наблюдать, — 
нет. У меня других много дел, честно скажу!»; «Я себе на бумаж-
ке запишу, как он изменился, а на следующий раз он придет и все 
так же»; «Я все перечеркну, я ничего не достигла». В некоторых 
школах регулярно проводится диагностика учащихся: «Психо-
лог проводит диагностику раз-два в год. В основном агрессия, 
тревожность. По рисункам там…». По мнению участников фо-
кус-групп, чаще поводом к организации психологической диа-
гностики становится низкая успеваемость.

Большинство учителей считают критерием эффективно-
сти своей работы успешную адаптацию учеников в 5-м классе. 
В остальном они полагаются преимущественно на свое воспри-
ятие детей и не пользуются особыми инструментами для оцен-
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ки развития СЭН: «Мы видим прогресс»; «[Опираюсь] на лично мое 
визуальное наблюдение». 

Учителя испытывают недостаток поддержки в работе с СЭН: 
не хватает курсов и тренингов («У учителей нет достаточной 
поддержки, чтобы учить саму себя, контролировать, саморегу-
лировать»), иногда курсы и тренинги проходят формально и 
не приносят желаемых результатов («Очень неинтересные кур-
сы [бывают]»).

Задачей первого исследования было выявить представления 
учителей начальной школы о содержании понятия «социаль-
но-эмоциональные навыки», о том, какую роль учитель игра-
ет в развитии СЭН, какие практики могут быть использованы 
для этого. Установлено, что, по мнению учителей, СЭН являют-
ся важным фактором адаптации детей к школе, условием фор-
мирования желаемого поведения ученика на уроках, а также 
в ситуациях общения со сверстниками и учителем. При этом 
участники фокус-групп затруднялись перечислить конкретные 
навыки, которые для этого необходимы. 

Личность учителя, его способность настраивать детей на 
выполнение правил, его умение выстраивать отношения с уче-
никами — значимый фактор развития СЭН в школе. При этом 
учителя считают, что по силе воздействия на развитие СЭН 
школа уступает семье и родителям.

Обсуждая практики формирования СЭН, учителя отмеча-
ли ограниченные возможности их развития непосредствен-
но на уроках. Пространством становления СЭН, по их мнению, 
должна быть внеурочная деятельность, но и ее потенциал ока-
зывается ограниченным из-за большого количества сопрово-
дительных документов, которые необходимо подготовить для 
проведения экскурсий, походов, для использования необычных 
форматов занятий и т.д. Кроме того, не всегда учителя облада-
ют достаточной компетентностью в сфере развития СЭН, и на 
курсах повышения квалификации этим учительским навыкам 
не уделяется достаточного внимания.

Работа по развитию СЭН инициируется по преимуществу 
ситуативно — в период адаптации ребенка к школе, когда зна-
чимость таких навыков оказывается наиболее очевидной, а 
затем эта работа отходит на второй план и вновь приобрета-
ет актуальность, только если у детей снижается успеваемость 
или появляются проблемы в межличностном общении. Таким 
образом, несмотря на эмпирически подтвержденную эффек-
тивность развития СЭН в облегчении адаптации детей к шко-
ле и повышении их академических достижений [Durlak et al., 
2011; Jones et al., 2017; Payton et al., 2000], регулярная система-

2.2.4. Дискуссия
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тическая работа по формированию СЭН в большинстве школ 
не организована. Причина состоит не в недооценке учителями 
значимости СЭН, а, скорее, в неготовности школьной системы 
к проведению такого рода работы: у учителей не всегда доста-
точно компетенции в этой сфере, они испытывают высокую бю-
рократическую нагрузку, а школы отдают приоритет иным зада-
чам [Аширова, Денисова, 2018; Добрякова, Юрченко, Новикова, 
2018; Заир-Бек, Анчиков, 2022].

В опросе приняли участие 144 учителя начальной школы в 
возрасте от 21 до 69 лет (M = 46, SD = 10,7), 99% выборки со-
ставляют женщины. Среднее специальное образование име-
ют 13% учителей, высшее образование (бакалавриат/специали-
тет) — 82%, магистратуру окончили 5%. Стаж работы варьирует 
от 1 до 48 лет (M = 22, SD = 12). Учителя представляют 45 школ из 
двух крупных городов разных регионов России. Вопрос «Наибо-
лее важные СЭН для будущего успеха и жизни ребенка» пред-
лагался учителям только одного региона, и соответствующую 
выборку составили 86 учителей начальной школы в возрасте 
от 21 года до 69 лет (M = 46,7, SD = 10,9), 99% из них — женщи-
ны. Среднее специальное образование в этой группе имеют 
21% учителей, высшее образование (бакалавриат/специали-
тет) — 77%, магистратуру — 2%. Стаж работы варьирует от 1 года 
до 48 лет (M = 23, SD = 12,1).

На основе информации, полученной в первом исследова-
нии, разработан «Опросник представлений учителей о СЭН», 
который включает следующие блоки: социально-демографи-
ческая информация, представления о СЭН и их значимости в 
работе учителя, роль учителя в развитии СЭН. Блоки содержат 
вопросы разного типа: для ответа на два вопроса необходимо 
выбрать по три наиболее значимых и наименее значимых на-
выка, несколько вопросов предполагают выбор ответа. Ответы 
респондентов анализировались описательно, по отдельности, 
измерительные шкалы использовались в связи с небольшим 
количеством утверждений. 

Опрос проводился онлайн в анонимизированной форме, у 
всех участников получено информированное согласие на уча-
стие в опросе.

Выбирая из предложенного списка три навыка, которые, по их 
мнению, наиболее важны для успешного продолжения обуче-
ния в школе, учителя чаще других указывали навык постановки 
цели и ее достижения (21%), навык работы в группе и в коман-
де (17%) и навык быть настойчивым и доводить дело до кон-

3. Второе  
исследование

3.1. Выборка, 
инструментарий 

и процедура

3.2. Результаты
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ца (13%). Эти же навыки учителя считают необходимыми для 
успешной жизни ребенка в будущем и добавляют к ним навык 
контроля своих эмоций (15%) (табл. 1).

 
Таблица 1. Социальные и эмоциональные навыки, наиболее важные, с точки зрения  
учителей, для обучения в школе, а также для будущего успеха и достижений ребенка

Какие три из перечисленных ниже  
социальных и эмоциональных навыков 
вы считаете наиболее важными  
для успешного и благополучного  
продолжения учебы в школе?

Какие три из перечисленных ниже  
социальных и эмоциональных навыков 
вы считаете наиболее важными  
для будущего успеха и достижений  
ребенка в жизни?

Число выбравших  
данный навык (человек)

Доля  
выборки (%)

Число выбравших  
данный навык (человек)

Доля  
выборки (%)

Ставить цель и достигать ее 47 21 47 20

Работать в группе, в команде 37 17 28 12

Быть настойчивым и доводить 
дело до конца

28 13 36 15

Общаться с другими детьми 21 10 16 7

Контролировать свои эмоции 15 7 35 15

Соблюдать школьные правила 15 7 — —

Планировать свое время 13 6 22 9

Нести ответственность  
за домашнее задание

14 6 — —

Объяснить свою позицию другим 11 5 18 8

Решать конфликты 7 3 16 7

Общаться со взрослыми 4 2 3 1

Сопереживать и быть добрым 5 2 11 5

Понимать свои чувства 2 1 8 3

Следить за порядком  
в своих вещах

1  0 (0,4) — —

Наименее существенными для успеха в школе учителя счита-
ют навыки следить за порядком в своих вещах (21%), понимать 
свои чувства (16%) и сопереживать и быть добрым (12%). На-
вык контролировать свои эмоции как наименее важный выде-
лили только 3% респондентов. Наименее важными для буду-
щего успеха и достижений ребенка в жизни учителя считают 
навык следить за порядком в своих вещах (19%), нести ответ-
ственность за домашние задания (16%) и соблюдать школьные 
правила (17%). Понимание своих эмоций и в этом отношении 
оказалось одним из наименее важных навыков (11%) (табл. 2).

Распределяя между личностными и предметными резуль-
татами обучения ребенка ответственность за его дальнейшие 
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успехи и благополучие, учителя отдавали предметным резуль-
татам от 10 до 100% (M = 54,57, SD = 17,87) и личностным — от 
20 до 100% (M = 58,03, SD = 19,37).

Отвечая на вопрос, кто в первую очередь должен формиро-
вать у ребенка те или иные навыки, учителя берут на себя обя-
занность развивать навыки работать в команде и группе (89%), 
ставить цель и достигать ее (58%). Умение школьника объяс-
нять свою позицию зависит, по их мнению, и от учителя (53%), 
и от самого ребенка (32%), а ответственность за обучение ре-
шению конфликтов в равной степени ложится и на учителей 
(45%), и на родителей (42%). 

Преимущественно на родителей учителя возлагают от-
ветственность за развитие следующих навыков: общаться со 
взрослыми (91%), сопереживать и быть добрым (74%), контро-
лировать свои эмоции (67%), планировать свое время (55%), 
общаться с другими детьми (55%). Сам ребенок и его семья, по 
мнению учителей, в равной степени должны формировать у ре-

Таблица 2. Социальные и эмоциональные навыки, наименее важные, с точки зрения  
учителей, для обучения в школе, а также для будущего успеха и достижений ребенка

Какие три из перечисленных ниже со-
циальных и эмоциональных навыков 
вы считаете наименее важными для 
успешного и благополучного продол-
жения учебы в школе?

Какие три из перечисленных ниже со-
циальных и эмоциональных навыков 
вы считаете наименее важными для бу-
дущего успеха и достижений ребенка 
в жизни?

Число выбравших  
данный навык (человек)

Доля  
выборки (%)

Число выбравших  
данный навык (человек)

Доля  
выборки (%)

Следить за порядком в своих вещах 49 21 45 19

Понимать свои чувства 38 16 26 11

Сопереживать и быть добрым 27 12 17 7

Нести ответственность за домаш-
нее задание

23 10 40 17

Объяснить свою позицию другим 19 8 17 7

Соблюдать школьные правила 14 6 38 16

Общаться со взрослыми 14 6 11 5

Планировать свое время 13 6 5 2

Работать в группе, в команде 7 3 6 3

Ставить цель и достигать ее 8 3 5 2

Общаться с другими детьми 4 2 10 4

Контролировать свои эмоции 6 3 9 4

Решать конфликты 6 3 9 4

Быть настойчивым и доводить 
дело до конца

6 3 — —
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бенка навыки понимать свои чувства (59 и 39%) и следить за 
порядком в своих вещах (50 и 43%). За развитие навыка дово-
дить дело до конца и быть настойчивым в большей мере отве-
чает ребенок (42%), чем учитель (25%) или семья (24%). Ответ 
«кружки или секции» ни в одной категории не набрал значи-
мого количества ответов (табл. 3).

Таблица 3. Распределение ответственности за формирование у детей социальных  
и эмоциональных навыков, по мнению учителей

Кто, на ваш взгляд, в первую оче-
редь должен отвечать за то, что-
бы ребенок научился… (пожа-
луйста, выберите один ответ в 
каждой строке)
 

Школа/учителя  Семья Ребенок сам Кружки и секции

Число вы-
бравших 
данный  
ответ  
(человек)

Доля  
вы-
борки 
(%)

Число  
выбрав-
ших дан-
ный ответ 
(человек)

Доля  
вы-
борки 
(%)

Число  
выбравших 
данный  
ответ  
(человек)

Доля  
вы-
борки 
(%)

Число  
выбравших 
данный  
ответ  
(человек)

Доля 
вы-
борки 
(%)

Контролировать свои эмоции 3 3 94 67 41 29 2 1

Общаться с другими детьми 33 24 76 55 21 15 8 6

Общаться со взрослыми 12 8 129 91 1 1 — —

Решать конфликты 63 45 58 42 16 12 2 1

Работать в группе, в команде 124 89 — — 6 4 10 7

Ставить цель и достигать ее 82 58 24 17 31 22 4 3

Сопереживать и быть добрым 13 9 105 74 22 15 2 1

Следить за порядком в своих  
вещах 

2 1 84 59 55 39 2 1

Объяснить свою позицию другим 75 53 20 14 44 32 2 1

Планировать свое время 24 17 77 55 34 24 5 4

Быть настойчивым и доводить 
дело до конца 

35 25 34 24 58 42 12 9

Понимать свои чувства 7 5 69 50 59 43 2 2

Опрос учителей начальных классов, проведенный с помощью 
разработанного по итогам первого исследования «Опросника 
представлений учителей о СЭН», позволил выявить суждения 
учителей о значении социально-эмоциональных навыков для 
успешного продолжения обучения в школе и для достижений 
ребенка в дальнейшей жизни, а также об их собственной роли 
в формировании данных навыков.

Установлено, что необходимыми как для успешного обу-
чения в школе, так и для будущей жизни учителя считают на-
вык постановки цели и умение доводить дело до конца. Оба 
они входят в группу навыков достижения целей. Среди навы-
ков коммуникации особую значимость учителя придают навы-
кам работы в группе. Другие навыки этой группы, такие как об-

3.3. Дискуссия
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щение с другими детьми и взрослыми, решение конфликтов и 
объяснение своей позиции, не выделяются как приоритетные 
для успеха в школе и будущей жизни. Возможно, однако, что та-
кой результат обусловлен дизайном опроса: учителей просили 
выделить только три приоритетных навыка, и среди навыков 
коммуникации они выбирали наиболее обобщенный навык, 
который может включать разные виды коммуникации. С дру-
гой стороны, работа в группе является частью учебного процес-
са и, возможно, именно поэтому учителя отдают ей приоритет. 

Особый интерес представляют результаты опроса относи-
тельно навыков, связанных с управлением эмоциями: контроль 
эмоций входит, по мнению учителей, в число самых важных на-
выков для будущей жизни, в то время как понимание собствен-
ных эмоций они считают наименее значимым навыком. При 
этом понимание эмоций является необходимым этапом фор-
мирования контроля над своими эмоциями [Thompson, 1991]. 
Полученные результаты могут свидетельствовать о противо-
речивости представлений учителей о природе навыка эмоцио-
нального контроля, и эта противоречивость потенциально мо-
жет создавать сложности в развитии этого навыка у учащихся в 
школе, так что ее необходимо учитывать при создании и про-
ведении обучения для педагогов.

Такие навыки, как умение соблюдать школьные правила, 
нести ответственность за домашнее задание и следить за по-
рядком в своих вещах, учителя почти не выбирали как полез-
ные для успеха в школе или в будущей жизни.

Распределению навыков по значимости соответствует та роль, 
которую учителя отводят себе в их формировании. Именно навы-
ки, которые они считают наиболее важными, — постановка цели 
и навыки работы в команде — учителя определяют как свою, ча-
сто единоличную, зону ответственности. В то же время навыки, 
связанные с эмоциональной жизнью ребенка, такие как контроль 
своих эмоций, умение сопереживать и быть добрым, почти пол-
ностью передаются в ведение семьи или самого ребенка.

Отвечая на вопросы о том, кто ответственен за развитие у 
ребенка тех или иных навыков, учителя высказали ряд парадок-
сальных суждений. Достаточно неожиданно развитие навыка 
общения со взрослыми учителя полностью относят к зоне от-
ветственности родителей — и это при том, что именно в школе 
ребенок получает возможность выстраивать отношения с це-
лой чередой новых взрослых. Причисляя навык быть настой-
чивым и доводить дело до конца к приоритетным для учебы 
в школе и будущей жизни, учителя тем не менее главным от-
ветственным за его развитие видят ребенка, а не семью или 
школу. Можно предположить, что учителя считают этот навык 
врожденным и плохо поддающимся формированию извне.
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Результаты двух проведенных исследований дают основания 
утверждать, что, несмотря на отсутствие в большинстве школ 
системной работы по развитию СЭН, учителя осознают значи-
мость некоторых СЭН для адаптации детей к школе и их буду-
щей успешности как в школе, так и в жизни. При этом они воз-
лагают на школу и на учителя ответственность за развитие 
некоторых навыков, таких как достижение целей и работа в 
группе. В то же время ответственность за формирование на-
выков, связанных с эмоциональной жизнью ребенка, в основ-
ном, по мнению учителей, лежит на семье или самом ребенке.

Преимуществом исследования стало совмещение двух 
исследовательских дизайнов и создание «Опросника пред-
ставлений учителей о СЭН», открытого для использования в 
дальнейших исследованиях. Однако этот инструментарий не 
исчерпывает всех аспектов представлений учителей о СЭН и 
при необходимости может быть дополнен. Проведенное нами 
исследование представлений учителей начальных классов о со-
циально-эмоциональных навыках детей и системы практик по 
развитию СЭН в школе — одно из первых в российской школе, 
оно имеет свои ограничения, связанные прежде всего с нере-
презентативностью выборки, не позволяющей генерализиро-
вать полученные выводы. Проверка надежности полученных 
данных на репрезентативной выборке может быть задачей сле-
дующих исследований. Практики развития СЭН, применяемые 
в школах, рассматривались только на фокус-группах, в даль-
нейшем для их исследования на репрезентативной выборке 
целесообразно привлечь количественные методы. Сравнение 
представлений о СЭН детей у учителей начальной и основной 
школы даст возможность учесть школьный контекст и возраст-
ные особенности учащихся.

Статья подготовлена в рамках гранта, предоставленного Ми-
нистерством науки и высшего образования Российской Феде-
рации (соглашение о предоставлении гранта № 075-15-2022-325 
от 25.04.2022).

Опросник представлений учителей о социально-эмоциональ-
ных навыках

Анкета для учителя 

Уважаемый учитель!
В рамках исследования взаимосвязи личностных, социаль-

ных и эмоциональных навыков ребенка проводится опрос пе-

4. Заключение

Благодарности

Приложение 
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дагогов начальной школы. Для обозначения конкретных харак-
теристик личности учащихся в вопросах будет использоваться 
понятие «социальные и эмоциональные навыки». Это способ-
ность человека справляться со своими эмоциями и взаимо-
действовать с другими людьми. Эти навыки не входят в число 
академических (среди которых, например, грамотность и уме-
ние считать). Примерами социальных и эмоциональных навы-
ков могут быть эмпатия, ответственность, эмоциональный кон-
троль, любопытство, сотрудничество. В рамках этого опроса мы 
зададим вопросы об отношении к разным сторонам развития 
учащихся в начальной школе, а также будет блок с социаль-
но-демографической информацией. Мы гарантируем конфиден-
циальность Ваших ответов. Ваши ответы будут использоваться 
исключительно в научных целях и только в анонимном виде.

Укажите класс, в котором сейчас работаете (например, 
3А).

Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов о себе.
1. Укажите, пожалуйста, Ваш пол:

• мужской
• женский

2. Ваш возраст: ____лет (года)
3. Сколько лет Вы преподаете?
(Выпадающий список с числами от 0 до 50)
4. Укажите уровень Вашего образования:

• Среднее специальное
• Высшее (бакалавр/специалист)
• Магистратура
• Ученая степень
• Другое (укажите, пожалуйста)

5. Ваше основное (первое) образование — педагогиче-
ское? (Вы учились в педагогическом вузе/колледже?)

• Да
• Нет

6. Кто, на Ваш взгляд, в первую очередь должен отве-
чать за то, чтобы ребенок умел:

(пожалуйста, выберите один ответ в каждой строке)

Школа/учителя Кружки, секции Семья Ребенок сам

контролировать свои эмоции ( ) ( ) ( ) ( ) 

общаться с другими детьми ( ) ( ) ( ) ( ) 

общаться со взрослыми ( ) ( ) ( ) ( ) 

решать конфликты ( ) ( ) ( ) ( ) 

работать в группе, в команде ( ) ( ) ( ) ( ) 

ставить цель и достигать ее ( ) ( ) ( ) ( ) 

сопереживать и быть добрым ( ) ( ) ( ) ( ) 
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Школа/учителя Кружки, секции Семья Ребенок сам

следить за порядком  
в своих вещах 

( ) ( ) ( ) ( ) 

объяснить свою позицию  
другим

( ) ( ) ( ) ( ) 

планировать свое время ( ) ( ) ( ) ( ) 

быть настойчивым и доводить 
дело до конца 

( ) ( ) ( ) ( ) 

понимать свои чувства ( ) ( ) ( ) ( ) 

7. Какую долю успеха и благополучия ребенка в будущем 
обеспечивают предметные и личностные результаты? 
Предметные (укажите в процентах) + Личностные (укажите в 
процентах) = 100% 

• Предметные:___% 
• Личностные:___%

8. Какие три из перечисленных ниже социальных и эмоцио
нальных навыков Вы считаете наиболее важными для…

… успешного и бла-
гополучного про-
должения учебы 
в школе

… будущего успе-
ха и достижений ре-
бенка в жизни

1. Соблюдать школьные правила

2. Общаться с другими детьми

3. Общаться со взрослыми

4. Контролировать свои эмоции

5. Решать конфликты

6. Работать в группе, в команде

7. Ставить цель и достигать ее 

8. Сопереживать и быть добрым 

9. Следить за порядком в своих вещах 

10. Объяснить свою позицию другим

11. Планировать свое время

12. Быть настойчивым и доводить дело 
до конца 

13. Понимать свои чувства 

14. Нести ответственность за домашнее 
задание

9. Какие три из перечисленных ниже социальных и эмо
циональных навыков Вы считаете наименее важными 
для... 
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… успешного и бла-
гополучного продол-
жения учебы

… будущего успеха  
и достижений ребен-
ка в жизни

1. Соблюдать школьные правила

2. Общаться с другими детьми

3. Общаться со взрослыми

4. Контролировать свои эмоции

5. Решать конфликты

6. Работать в группе, в команде

7. Ставить цель и достигать ее 

8. Сопереживать и быть добрым 

9. Следить за порядком в своих вещах 

10. Объяснить свою позицию другим

11. Планировать свое время

12. Быть настойчивым и доводить дело 
до конца 

13. Понимать свои чувства 

14. Нести ответственность за домашнее  
задание

Благодарим Вас за участие в исследовании. Ваши ответы очень 
важны для нас!
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