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Аннотация. В статье рассматривается специфика об-
разовательного маршрута детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, из семей, осуществ-
ляющих кровнородственную опеку. Актуальность 
представленной темы обусловлена необходимостью 
реализации требований Статьи 6. «Дополнительные 
гарантии права на образование» ФЗ от 21.12.1996 
N 159-ФЗ (ред. от 04.08.2023) «О дополнительных га-
рантиях по социальной поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей», а также 
решением задач по защите детей, оставшихся без попе-
чения родителей, обозначенных в плане основных ме-
роприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, 
на период до 2027 года. 
Цель работы – выявить социально-психологические 
факторы, обусловливающие построение образователь-
ных маршрутов детей-сирот из семей с кровнород-
ственной формой опеки. Для достижения указанной 
цели применялись структурированная беседа и мето-
дики Е. Ю. Коржовой: «Психологическая автобиогра-
фия»; «Опросник жизненных ориентаций»; «Отноше-
ние к значимой жизненной ситуации». В исследовании 
приняли участие 30 детей-сирот в возрасте 18–23 года. 
В представленной выборке установлено преобладание 
малоэффективных вариантов образовательных марш-
рутов. Описываются социально-психологические при-

чины эффективных и неэффективных вариантов образовательных маршрутов на разборе кон-
кретных случаев из практики психолого-педагогического сопровождения опекунских семей. 
Выявлено, что в качестве социально-психологических факторов, влияющих на стратегию вы-
страивания образовательного маршрута детей-сирот из кровнородственных опекунских семей, 
выступают «воспитательная неуверенность» опекунов, переживания опекаемых, связанные с 
семейными ситуациями и ситуациями межличностного общения, низкая удовлетворённость 
жизнью, сложности в фокусировании на личностном росте. На основании полученных эмпири-
ческих результатов разработана модель интегративного психолого-педагогического сопро-
вождения кровнородственных опекунских семей в периоды опеки и постопеки. Методологиче-
ской основой предложенной модели выступают ситуационный и системно-функциональный 
подходы. Показано, что для выстраивания эффективных образовательных маршрутов детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, необходимо привлечение всех субъектов 
образовательных отношений. 
 

Ключевые слова: дети-сироты, кровнородственная формы опеки, опекунские семьи, образова-
тельный маршрут, жизненная ситуация 

 

Сведения об авторах: 
 

Елена Юрьевна Коржова 
SPIN: 1851-2702 
Scopus AuthorID: 165664 
ORCID: 0000-0002-1128-1421 
е-mail: elenakorjova@gmail.com 
 

Ольга Николаевна Тузова 
SPIN: 4718-2498 
AuthorID: 455022 
ResearcherID: AAH-7714-2019 
ORCID: 0000-0003-1906-8702 
е-mail: olg.tuzova@yandex.ru 
 
Финансирование: исследование 
выполнено при финансовой 
поддержке Российского научного 
фонда (РНФ) в рамках научного 
проекта № 23-28-00195. 
 
© Авторы (2023).  
Опубликовано Российским  
государственным педагогическим  
университетом им. А. И. Герцена. 
 
 
 
 
 



Особенности образовательного маршрута детей-сирот из семей с кровнородственной … 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2023. Выпуск 6 239 

 

 

Educational route of orphans  
from kinship guardianship families:  

Social and psychological aspects 
 

E. Yu. Korjova1, O. N. Tuzovа1 
 

1 Herzen State Pedagogical University of Russia 
48 Мoika River Emb., Saint Petersburg 191186, Russia 

 
Abstract. The article discusses the specifics of the educational 
route of orphans and children without parental care brought up 
by kinship guardians. The relevance of the reported study is due 
to the need to implement the requirements of Article 6 Addi-
tional Guarantees of the Right to Education of the Federal Law 
dated 21 December 1996 No. 159-FZ (revised 4 August 2023) 
On Additional Guarantees for the Social Support of Orphans and 
Children Without Parental Care. Another reason is the require-
ment to solve the issues of the protection of children without 
parental care indicated in the plan of action as part of the Dec-
ade of Childhood for the period up to 2027.  
The study aims to identify social and psychological factors that 
determine educational routes for orphans from kinship guardi-
anship families. To achieve this goal, a structured interview and 
methods of E. Y. Korzhova were used. Among them are Psycho-
logical Autobiography; Questionnaire of Life Orientations; and 
Attitude to a Significant Life Situation. The study involved 
30 orphans aged 18–23 years. The sample showed the predom-
inance of ineffective educational routes. The article describes 
social and psychological reasons for effective and ineffective 
educational routes. The evidence is based on the analysis of spe-
cific cases from the practice of psychological and pedagogical 
support of guardianship families.  
The strategy of designing an educational route for orphans from 
kinship guardianship families is influenced by the educational 

uncertainty of the guardians, their experiences of family situations and situations of interpersonal 
communication, low life satisfaction, difficulties in focusing on personal growth. Based on the obtained 
data, the study produced a model of comprehensive psychological and pedagogical support of kinship 
guardianship families during and after the period of guardianship. The methodological basis of the 
proposed model includes a situational and a systemic functional approach. Designing effective educa-
tional routes for orphans requires the participation of all the stakeholders in education. 
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Введение 
 

В настоящее время в Российской Феде-
рации осуществляется целый ряд меро-
приятий по защите и охране детства, та-
ких как создание правовых, социальных, 
экономических механизмов поддержки 
детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. Главной задачей в оказании 
помощи детям-сиротам является органи-
зация их жизнеустройства, в которую 
входит не только определение их место-
жительства, но и создание условий 
успешного развития.  В данной работе мы 
обращаем внимание на особенности обра-
зовательного маршрута детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
из семей, осуществляющих кровнород-
ственную опеку, что может рассматри-
ваться как критерий успешного развития 
ребенка. Актуальность представленной 
темы обусловлена необходимостью реа-
лизации требований Статьи 6. «Дополни-
тельные гарантии права на образование» 
ФЗ от 21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от 
04.08.2023) «О дополнительных гаранти-
ях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей», а так же решением задач по защи-
те детей, оставшихся без попечения роди-
телей, обозначенными в плане основных 
мероприятий, проводимых в рамках Деся-
тилетия детства, на период до 2027 года. 

Образовательный маршрут как психо-
лого-педагогическая категория рассмат-
ривается в работах педагогов, психологов, 
экономистов, социологов, и др.  

В работах Т. Ю. Кротенко, А. А. Зубахи-
ной, А. Т. Заикиной, В. В. Утемова, описы-
ваются различные подходы к трактовке 
понятия «образовательный маршрут», да-
ется его анализ в сравнении с такими 
терминами, как «образовательная траек-
тория», «индивидуальный образователь-
ный маршрут» (Кротенко 2020; Зубахина 
2021; Заикина, Утемов 2022). 

Г. Ф. Ахмедьянова и А. М. Пищухин 
предлагают компетентностный поход 
к проектированию образовательного 
маршрута студентов (Ахмедьянова, Пи-
щухин 2015). Проблемы построения обра-

зовательного маршрута учащимися СПО 
поднимаются в работах А. В. Шуберт, 
И. В. Баклушиной, В. В. Орловой, Л.А. Кро-
пачевой  (Шуберт, Баклушина 2023; Орло-
ва, Кропачева 2022) 

Анализ отечественных публикаций по-
следних лет показал, что наибольшее ко-
личество исследований по проблемам по-
строения образовательного маршрута 
проводится в рамках инклюзивного обра-
зования, рассматривается специфика ра-
боты с детьми, имеющими различные об-
разовательные потребности (Феталиева 
2016; Коробейников, Бабкина 2016; Шар-
городская 2020; Айвазян, Кудрина, Павло-
ва 2021). 

 В данном исследовании под образова-
тельным маршрутом мы понимаем персо-
нальный путь реализации личностного 
потенциала человека в образовании. На 
сегодняшний день крайне мало исследо-
ваний по проблемам построения образо-
вательных маршрутов детей-сирот из 
опекунских семей, несмотря на то, что 
практика психолого-педагогического со-
провождения позволяет видеть наличие 
трудностей в учебе у этой категории обу-
чающихся. Подобные проблемы, по наше-
му мнению, связаны с осуждающим отно-
шением, неприятием опекунской семьи со 
стороны образовательных организаций 
из-за недостаточной подготовленности 
педагогов к работе с детьми-сиротами. 
Они негативно воспринимают детей-
сирот из-за их поведения, не понимают 
причины низкой успеваемости, жалуются 
опекунам, оказывая на них моральное 
давление, неосознанно побуждая семьи 
закрываться, устанавливать жесткие гра-
ницы. Опекуны не знают, как помочь ре-
бенку, и часто своими неправильными 
действиями усиливают его психическую 
напряженность.  У детей-сирот часто 
наблюдается низкая самооценка, транс-
формирующаяся в осложненные формы 
поведения (Тузова, Кардакова 2015; Кор-
жова,  Безгодова,  Микляева и др. 2019). 
Подобное положение затрудняет процесс 
обучения в целом и выстраивание обра-
зовательного маршрута в частности. 
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Материалы и методы 
 

Цель работы – выявить социально-
психологические факторы, обусловлива-
ющие построение образовательных 
маршрутов детей-сирот из семей с кров-
нородственной формой опеки. Для дости-
жения указанной цели применялись 
структурированная беседа и методики 
Е. Ю. Коржовой: «Психологическая авто-
биография»; «Опросник жизненных ори-
ентаций»; «Отношение к значимой жиз-
ненной ситуации» (далее ЖС). В исследо-
вании приняли участие 30 детей-сирот в 
возрасте 18–23 года, которые воспитыва-
лись в кровнородственных опекунских 
семьях.  

Результаты и их обсуждение 
 

Выявление особенностей образова-
тельной траектории осуществлялось 
в ходе структурированной беседы. Ре-
спондентам было предложено ответить 
на вопросы: Какие цели Вы перед собой 
ставите относительно получения образо-
вания? Какие из них Вы уже достигли? 
Что помогло их достичь? Что помешало? 
Собираетесь ли Вы повышать свой уро-
вень образования в ближайшем (далеком) 
будущем? 

Анализ ответов позволил сформиро-
вать две группы  респондентов с разным 
уровнем эффективности образовательных 
маршрутов. В группу с эффективными об-
разовательными маршрутами были за-

числены респонденты, которые успешно 
закончили школу и (или) получили сред-
нее профессиональное образование, после 
чего поступили в вуз, учатся в вузе или 
закончили его на момент исследования, 
планируют повышать свой образователь-
ный уровень и в будущем (N=10). В группу 
с неэффективными образовательными 
маршрутами мы включили тех, кто закон-
чил только 9 классов, а так же тех, кто по-
ступил в СПО или вуз, но бросил учебу, и 
не планирует учиться в ближайшем бу-
дущем (N=20).  

Далее был проведен сравнительный 
анализ результатов по восприятию зна-
чимых ситуаций. Тенденция восприятия 
значимых событий прошлого и будущего 
у респондентов из группы с неэффектив-
ными образовательными маршрутами 
имеет негативный характер: указывают 
на наличие психотравмирующих ситуа-
ций, радостные события прошлого вспо-
минают с грустью, испытывают неуве-
ренность в том, что в будущем возможны 
такие же позитивные ситуации. В данной 
группе обнаружены существенные труд-
ности в формировании жизненной пер-
спективы. 

В таблице 1 представлены результаты 
анализа основных направлений пережи-
ваний в группах респондентов с разным 
уровнем эффективности образовательных 
маршрутов. 

 

Таблица 1. Направленность переживаний в группах респондентов с разным уров-
нем эффективности образовательных маршрутов  (%) 

 

Группы респондентов с 
разным уровнем эф-

фективности образова-
тельных маршрутов 

Основные направления переживаний 
Межлич-
ностные 

отношения 

Учеба, по-
ступление 
СУЗ, ВУЗ 

Семья Незави-
симость 

Достиже-
ния 

Материаль-
ное положе-

ние 
Эффективная (N=10) 20 30 10 10 30 0 
Неэффективная(N=20) 15 0 50 5 5 25 

 

Сравнительный анализ результатов 
показал, что в «неэффектиной» группе ос-
новные события связаны с семьей, часто 
они связаны с травматичными пережива-
ниями. Данный факт свидетельствует 
о влиянии семьи на жизнь ребенка. Испы-
тывая сильную тревогу, дети-сироты не 
имеют точку опоры для развития. На вто-

ром месте по значимости дети указывали 
на события, связанные с материальными 
потребностями (покупками, получением 
прибыли, возможностями заработать 
деньги). Незначительная часть респон-
дентов указала на потребность в незави-
симости и самостоятельности в будущем. 
По нашему мнению, тревожным фактом 
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является отсутствие у детей ориентации 
на получение образования и потребности 
в достижениях, что необходимо коррек-
тировать в ходе психолого-
педагогического сопровождения. 

В «эффективной» группе ведущими те-
мами переживаний событий прошлого и 
будущего является тема учебы, выбора 
вуза и поступления, предстоящей сдачи 
экзаменов, достижения в учебе и профес-
сии, что свидетельствует об успешном 
профессиональном самоопределении. 
Следующей выбранной темой являются 
«межличностные отношения», что демон-
стрирует желание решать возрастные за-
дачи. Выполнение этого условия способ-
ствует достижению максимально устой-
чивого психологического состояния 
в настоящем и будущем ребят, без кото-
рого значительно усложняется личност-
ное самоопределение. Умение выстраи-
вать любовные, дружеские, партнерские и 
т. д.  взаимоотношения, связанные с ними 
переживания в прошлом и будущем, – 
важный навык для построения своего бу-
дущего, формирования жизненной пер-
спективы. С темой независимости связали 
значимые события 10% испытуемых. 
Ощущение себя взрослым, автономным, 
способность самостоятельно принимать 
решения и воплощать их в жизнь – важ-
ные условия для становления своего «Я». 
«Материальное положение» не является 
важным в данной группе.  

Методика  Е. Ю. Коржовой «Отношение 
к значимой жизненной ситуации» позво-
ляет определить отношение к значимой 
жизненной ситуации, умение принять си-
туацию, увидеть ее пользу, извлечь из нее 
уроки и оценить её как вклад в свою 
жизнь, а также выявить степень удовле-
творенности жизнью в прошлом, настоя-
щем и будущем (Коржова 2016). Анализ 
результатов позволяет констатировать, 
что средний балл удовлетворенности 
жизнью в прошлом, настоящем и будущем 
у респондентов из «неэффективной» 
группы значительно ниже, чем у респон-
дентов из «эффективной». Средний балл 
в этой группе составил 4,25, что относится 

к низкому диапазону значений и свиде-
тельствует о неблагоприятном психоэмо-
циональном состоянии респондентов. 
Данный факт так же подтверждает влия-
ние жизненной ситуации опеки и при-
ведших к ней причин на оценку удовле-
творенностью жизнью в целом. Оценка 
удовлетворенности жизнью в прошлом 
у них выше, чем в будущем, что позволяет 
использовать воспоминания о хороших 
ситуациях как ресурс личности в построе-
нии жизненных перспектив. В большей 
степени они ценят свое настоящее 
(ср. арифметическое – 6,3 балла). Обраща-
ет на себя внимание тот факт, что всего 
лишь 10% детей из этой группы высоко 
оценили свое будущее (7 и 8 баллов), 
а 80% респондентов этой группы поста-
вили низкие баллы. 

У респондентов «эффективной» группы 
средний балл составил 7,4 и попал в сред-
ний диапазон значений (от 5 до 10 бал-
лов), что говорит об их готовности вос-
принимать значимую ситуацию как опыт, 
из которого можно извлечь пользу для 
построения событий своего будущего. 
Удовлетворенность жизнью в прошлом 
в среднем оценивается в 7 баллов, что 
также попадает в средний диапазон зна-
чений (от 4 до 7 баллов). Это говорит ско-
рее о положительном восприятии своего 
прошлого: из них 80% респондентов дают 
среднюю оценку удовлетворённостью 
своим прошлым, 13% –  низкую, 7% – вы-
сокую. Удовлетворенность жизнью 
в настоящем оценивается уже в 7,33 бал-
ла, что выше среднего диапазона значе-
ний и приближается к высокой оценке (от 
8 до 10 баллов). Это говорит о позитивном 
восприятии текущих жизненных ситуа-
ций. 50% респондентов дали высокую 
оценку удовлетворенности настоящей 
жизнью, 50% – среднюю. Удовлетворен-
ность жизнью в будущем имеет достаточ-
но высокий балл 8,37 (попадает в диапа-
зон от 8 до 10 баллов), что говорит об оп-
тимистичной оценке планируемых собы-
тий в будущем, некоторой сформирован-
ности, готовности респондентов прини-
мать решения для формирования своей 
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жизненной перспективы. 80% респонден-
тов дали высокую оценку удовлетворен-
ности, 20% – среднюю. 

Выявить степень активности жизнен-
ной позиции, готовность к изменениям и 
преодолению жизненных трудностей, а 
также определить тип субъектно-
объектных ориентаций, позволяет мето-
дика Е. Ю. Коржовой «Опросник жизнен-
ных ориентаций» (Бурлачук, Коржова 
1998).  

Полученные результаты в группе с не-
эффективным образовательным маршру-
том свидетельствуют о преобладании ре-
спондентов, которые стремятся сохранить 
свой внутренний мир, боятся изменений. 
Средний балл по шкале «Трансситуаци-
онная изменчивость» (Ои) – 4,5. Средний 
балл по шкале «Трансситуационный локус 
контроля» (Ол) – 4, что позволяет конста-
тировать наличие тенденции к объектив-
ному локус-контролю. Молодым людям из 
данной группы сложно сфокусироваться 
на личностном росте, преобладает тен-
денция к самоосуществлению во внешнем 
мире, о чем свидетельствует средний балл 
по шкале  «Трансситуационное освоение 
мира» (Оо) – 5,1. Средний балл по шкале  
«Трансситуационная подвижность» (Оп) – 
3,3 соответствует стремлению к взаимо-
действию с привычными жизненными си-
туациями. По шкале «Общий показатель 
субъект-объектных ориентаций» (О) 
средний балл – 5,5, что указывает на при-
сутствие в группе как тех респондентов, 
которые имеют как активную жизненную 
позицию, так и тех, которые не способны 
сопротивляться обстоятельствам.  

В группе эффективных образователь-
ных маршрутов средний общий показа-
тель субъект-объектных ориентаций (Оо) 
составил 7 баллов, что говорит об актив-
ной жизненной позиции большинства ре-

спондентов этой группы. Большая часть 
респондентов ориентированы субъектно 
и готовы реализовать свою внутреннюю 
активность, могут перестраивать ситуа-
цию под себя, активно действовать, пре-
одолевать сложные жизненные ситуации. 
Средний показатель трансситуационной 
изменчивости (Ои) – 5,73 балла. Значение 
лежит практически на стыке полюсов и 
говорит о том, что одна половина респон-
дентов стремится к активным изменени-
ям, вторая, наоборот, настроена на сохра-
нение внутреннего мира. Средний показа-
тель трансситуационного локуса кон-
троля (Ол) – 6,53 балла. Большая часть ре-
спондентов уверена в своих возможностях 
справиться с жизненной ситуацией. Балл 
выше 5 характеризует высокий уровень 
у этой группы субъективного контроля 
над жизненными ситуациями. Такие люди 
не склонны объяснять события своей 
жизни как результат внешних обстоя-
тельств. Показатель трансситуационного 
освоение мира (Оо) в среднем составляет 
6,83 балла и попадает в диапазон значе-
ний положительного полюса: означает 
большую направленность обучающихся 
на освоение внутреннего мира, стремле-
ние к внутреннему росту, самосовершен-
ствованию. Трансситуационная подвиж-
ность (Оп) респондентами оценивается 
в 6,33 балла, что свидетельствуют о том, 
что участники данного исследования от-
дают предпочтение новым жизненным 
ситуациям.  

На основании анализа результатов бы-
ли выявлены следующие типы субъект-
объектных ориентаций (см. таблицу 2). 

Оценивая типы субъект-объектных 
ориентаций «эффективной» группы де-
тей-сирот, воспитывающихся кровными 
опекунами, можно отметить, что почти 
половина выборки респондентов (40%)

 

Таблица 2. Типы субъект-объектных ориентаций в группах респондентов с раз-
ным уровнем эффективности образовательных маршрутов  (%) 

 

Группы респондентов с раз-
ным уровнем эффективности 
образовательных маршрутов 

Тип субъект-объектных ориентаций 
Пользова-
тель ЖС 

Преобразо-
ватель ЖС 

Гармони-
затор ЖС 

Потреби-
тель ЖС 

Смешанный 
тип 

Эффективная (N=10) 10 40 40 0 10 
Неэффективная (N=20) 30 0 10 60 0 
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является преобразователями жизненной 
ситуации, такой же процент является 
гармонизатором жизненной ситуации. 
Люди данной категории отличаются раз-
нообразием жизненных целей, ярко вы-
раженным стремлением к самосовершен-
ствованию в различных жизненных сфе-
рах (семья, работа, учеба), в том числе 
в сфере своего внутреннего мира, желани-
ем понять своё предназначение и макси-
мально его реализовать. Молодые люди 
мотивированы на самореализацию, 
устремлены в будущее, хотят максималь-
но раскрыться, полагаясь на свои навыки 
и возможности, а не на внешние обстоя-
тельства. Гармонизаторы жизненной си-
туации открыты жизненному опыту, от-
личаются разнообразием жизненных це-
лей (семья, работа, воспитание будущего 
поколения, достижение профессионализ-
ма, принесение пользы людям, поиски 
гармонии, совершенства) и выраженным 
стремлением к самосовершенствованию 
(в различных формах освоения человече-
ской культуры, а также во «внутренней» 
работе над собой). Все перечисленные ка-
чества также способствуют осознанному и 
качественному построению жизненной 
перспективы. Смешанный субъект-
объектный тип ориентаций определен у 
10% данной группы. Для людей данного 
типа характерно умение в разные перио-
ды жизни проявлять себя по-разному: 
придерживаться активной или пассивной 
жизненной позиции, быть хозяином жиз-
ни или сетовать на внешние обстоятель-
ства, выбирать новые ситуации или при-
вычные, осваивать и совершенствовать 
внутренний мир или направить все уси-
лия на изменения во внешнем. 10% ре-
спондентов являются пользователями 
жизненной ситуации. Про таких людей 
говорят, что это человек действия, ориен-
тированный на достижение жизненного 
успеха, с трезвым взглядом на жизнь, 
определённой прагматичностью. Его 
жизненные цели очень конкретны (рабо-

та в первую очередь, карьера, общение, 
семья, ребёнок).  

В группе с неэффективными образова-
тельными маршрутами преобладают ре-
спонденты (60%) с типом «потребитель  
жизненной ситуации». Этот тип отличает-
ся от других тем, что жизненные цели 
у него либо отсутствуют, либо обобщён-
но-прагматичны. Для них характерно 
приспосабливаться к условиям существо-
вания, в том числе в проблемных ситуа-
циях. Представители данного типа само-
совершенствованием почти не занимают-
ся и не считают нужным заниматься.  

 

Выводы 
 

Полученные результаты позволили 
выделить некоторые социально-
психологические причины эффективных 
и неэффективных вариантов образова-
тельных маршрутов. Семейный фактор 
является доминирующим. В ответах на 
вопрос «Что помешало в достижении об-
разовательных целей?» респонденты с не-
эффективными образовательными марш-
рутами указывали на «неуверенность 
опекунов в том, что они способны посту-
пить в вуз», переживания опекаемых, свя-
занные с семейными ситуациями (напри-
мер, «нужно зарабатывать, учится неко-
гда») и ситуациями межличностного об-
щения (негативный опыт общения со 
сверстниками в школе). Результаты ре-
спондентов из этой группы, полученные 
по методикам Е. Ю. Коржовой, выявили 
неудовлетворённость жизнью, сложности 
в фокусировании на личностном росте. На 
основе полученных результатов разрабо-
тана модель интегративного психолого-
педагогического сопровождения кровно-
родственных опекунских семей в периоды 
опеки и постопеки. Методологической ос-
новой выступают ситуационный и си-
стемно-функциональный подходы. Для 
выстраивания эффективных образова-
тельных маршрутов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
необходимо привлечение всех субъектов 
образовательных отношений. 
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