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Научно-исследовательская деятельность 
и выполнение НИР воспитанниками 
закрытых учреждений

Воспитанники закрытых учрежде-
ний — дети и подро стки, оставшиеся без 
попечения родителей, постоянно прожива-
ющие в государ ственных учреждениях. 
Сегодня такие учреждения называются по-
разному: дома дет ства, центры поддержки 
детей в сложной жизненной ситуации 
и т.п., то есть это учреждения, которые 
в недавнем прошлом назывались дет скими 
домами. Подро стки и старшие школьники 
составляют основной контингент закры-
тых учреждений. Следует отметить, что 
устрой ство в замещающие семьи данной 
категории воспитанников представляет со-
бой проблему, связанную с нежеланием 
подро стков уходить в замещающую семью 
и предпочтением, оказываемым потенци-
альными приёмными родителями детям 
младшего возраста. Таким образом, подро-
стки в большин стве своём воспитываются 
в закрытых учреждениях до до стижения 
ими совершеннолетия. Процент успешной 
социализации таких выпускников колеб-
лется в пределах от 2 до 5%, как показыва-
ют результаты наблюдений. Большая же 
часть выпускников не социализированы 
и ведут асоциальный образ жизни, что под-
тверждают результаты исследований 
Л.И. Божович [1, 2], И.В. Дубровиной [3], 
А.Г. Рузской [3], Т.И. Шульги [4], Д.Д. Та-
таренко [4] и других. Обратимся к резуль-
татам исследований, полученным вышеу-
казанными авторами. Так, Л.И. Божович 
[1] считает, что общее физическое и пси-
хическое развитие детей, воспитывающих-
ся без попечения родителей, отличается 
от развития сверстников, растущих в се-
мьях. У воспитанников закрытых учреж-
дений отмечаются замедленный темп пси-
хического развития, ряд негативных осо-
бенностей: низкий уровень интеллекту-
ального развития, бедные эмоциональная 
сфера и воображение, позднее формирова-
ние навыков саморегуляции и правильно-
го поведения. Мы согласны с мнением ав-
тора. Дей ствительно, развитие воспитан-
ников закрытых учреждений отличается 

от развития их сверстников, воспитываю-
щихся в семьях. В ходе наблюдений за вос-
питанниками закрытых учреждений мы 
выявили их низкую учебную успевае-
мость, нежелание учиться, низкий позна-
вательный интерес, что, по нашему мнению, 
обуславливает низкий уровень интеллекту-
ального развития подро стков. Следует от-
метить также наблюдаемую нами бедность 
эмоциональной сферы, которая, по нашему 
мнению, является след ствием проживания 
детей в кровных асоциальных семьях с пос-
ледующим пребыванием в закрытом учреж-
дении. С выше указанными причинами, 
на наш взгляд, связано позднее и зачастую 
не полное формирование навыков саморе-
гуляции и правильного поведения. Об 
этом пишут в своей статье И.В. Дубровина 
и А.Г. Рузская [3]. Авторы в ходе про-
ведённого исследования выявили задерж-
ку психомоторного и речевого развития 
у воспитанников закрытых учреждений, 
выраженную в разной степени (лёгкая, 
средней тяже сти и тяжёлая), отклонения 
в состоянии эмоционально-волевой сферы 
и поведения. Авторы отмечают, что задерж-
ка речи имеет место в 95% случаев. В то же 
время уровень познавательной деятельно-
сти и способы выполнения дей ствий у всех 
детей ниже возрастной нормы, некоторые 
из них не различают цвет и форму, не пере-
носят усвоенные знания на другие виды 
деятельно сти. Проведённые нами наблюде-
ния за подро стками в одном из дет ских до-
мов подтверждают выводы авторов. Дей-
ствительно, 20% подро стков в возрасте 
12–14 лет не умеют читать про себя, им до-
ступно только чтение вслух и по слогам. 
Следует отметить, что они не понимают 
прочитанное и не могут пересказать смысл 
текста. Причём при плановой, регулярной 
работе и заинтересованно сти он начинает 
читать про себя с пониманием прочитанно-
го и связным пересказом через 2–2,5 меся-
ца. Также отмечен скудный словарный за-
пас воспитанников учреждения, неумение 
строить связные предложения и выражать 
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свои мысли. Речь подро стков изобилует 
нецензурными выражениями, которые 
употребляются подро стками в большин-
стве своём при неумении сформулировать 
свои мысли. Мы связываем данную ситуа-
цию с незаинтересованностью педагогичес-
кого состава в развитии воспитанников 
подро сткового возраста, что, в том числе, 
связано с нежеланием подро стков разви-
ваться, с проявлением ими агрессии, 
с отсут ствием веры в свои силы. Также 
свою роль играют жалость и сочув ствие, 
выказываемые воспитанникам закрытых 
учреждений педагогиче ским составом учеб-
ных заведений при оценке их знаний. Так, 
руковод ствуясь жалостью, педагоги вы-
ставляют подро сткам положительные от-
метки фактиче ски без проверки знаний. 
Мы не единожды беседовали с педагогами, 
работающими с воспитанниками закрытых 
учреждений. По словам одного из педаго-
гов, «… всё равно они ничего не в состоянии 
выучить, так чего зря мучить сирот, им 
и так досталось по жизни».

Сделанные нами выводы находят под-
тверждение в результатах исследований, 
проведённых Т.И. Шульгой и Д.Д. Та та- 
 рен ко [4]. Авторы отмечают, что при срав-
нении детей из семей и детей из учрежде-
ний интернатного типа почти всегда раз-
витие последних в обла сти интеллекта, 
чув ств и характера уступает развитию де-
тей, воспитывавшихся в семье. Получен-
ные авторами результаты позволили вы-
явить особенно сти психологического раз-
вития подро стков, имеющих разный опыт 
жизни в семье, и сделать вывод о том, что 
они затрагивают разные сферы лично сти.

Таким образом, очевидно, что выпол-
нение НИР с воспитанниками закрытых 
учреждений и их сверстниками, воспиты-
вающимися в семьях, имеет значимые раз-
личия.

Однако в ходе обзора литературных 
источников мы выяснили, что исследо-
ваний, касающихся выполнения НИР 
с воспитанниками закрытых учрежде-
ний, практиче ски не суще ствует. Исклю-
чение составляют работы Н.Я. Козачук, 
Т.С. Кичигиной и некоторых других спе-
циалистов.

В то же время сегодня в общеобразова-
тельных учреждениях большое внимание 
уделяется проектной деятельно сти детей. 
Научно-исследователь ские и проектные 
работы стали одной из основных форм ра-
боты, они носят творче ский, поисковый, 
исследователь ский характер, помогают 
в развитии самостоятельно сти, ин ди-

видуально сти ребёнка. Закрытые учрежде-
ния для детей и подро стков являются од-
ним из элементов системы образования 
и воспитания. И мы считаем, что наравне 
с общеобразовательными учреждениями 
на современном этапе развития отводится 
большая роль в формировании у воспитан-
ников детского дома проектной и исследо-
вательской компетенции.

Обратимся к нашему опыту занятий 
научно-исследовательской деятельностью 
с воспитанниками закрытых учреждений. 
В течение учебного года мы одновременно 
работали с воспитанниками одного из за-
крытых учреждений и их сверстниками, 
воспитывающимися в семьях. Обращаем 
внимание, что работа велась с подро-
стками в возрасте 12–17 лет. Проанализи-
руем включённость учащихся в научно-
исследовательскую деятельность и её ре-

зультативность. Так, при списочном соста-
ве воспитанников закрытого учреждения 
подро сткового возраста 26 человек науч-
но-исследовательской деятельностью изъ-
явили желание заниматься восемь чело-
век, выполнили же НИР два человека. 
В то же время при списочном составе уча-
щихся подро сткового возраста одной 
из среднеобразовательных школ 242 чело-
века научно исследовательской деятель-
ностью выразили желание заниматься 
34 подро стка, выполнили НИР 18 человек. 
Отразим данные в процентном соотноше-
нии (рис. 1).

Таким образом, мы видим, что воспи-
танники закрытых учреждений в большей 
степени выражают желание заниматься 
НИД. Однако результативность, то есть 
выполненные НИР, в равном соотношении 
наблюдаются у воспитанников закрытых 
учреждений и их сверстников, воспитыва-
ющихся в семьях. Мы склонны объяснить 
такие результаты желанием воспитанни-
ков закрытых учреждений проявить себя, 
выделиться из массы сверстников. Что 
в дальнейшем, по их мнению, может стать 
решающим фактором при устрой стве в се-
мью. Наши выводы сделаны на основании 
бесед с воспитанниками закрытых учреж-
дений, выразивших желание заниматься 
НИД. В то же время подро стки, воспиты-
вающиеся в семьях, достаточно заняты 
кружковой внешкольной работой и 
в большин стве случаев не находят времени 
для занятий НИД и выполнением НИР. 

Рассмотрим тематики НИР, выбирае-
мые подро стками, воспитывающимися 
в семьях, и их сверстниками из закрытых 
учреждений. Так, подро стки из семей, 
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выбирая тематику, ориентируются на свою 
успеваемость по школьным предметам, вы-
бирая те, по которым успеваемость выше. 
В то же время воспитанники закрытых уч-
реждений, независимо от школьной 
успеваемо сти, выбирают художе ственно-
эстетическую направленность, объясняя 
это тем, что такую НИР выполнить легче. 
Так, воспитанниками закрытых учрежде-
ний предприняты попытки выполнения 
НИР по темам:

«Современные виды искус ства» Н.А. • 

16 лет (не закончена);
«Боевые военные искус ства на Руси» • 

А.П. 12 лет (не закончена);
«Современный идеал красоты» Р.З. • 

15 лет (не закончена);
«Комната моей мечты» Ц.М. 16 лет • 

(не закончена);
«Музеи России и Украины» К.М. • 

12 лет (не закончена);
«Рыцари вчера, сегодня, завтра» В.Л. • 

15 лет (не закончена);
«История французского костюма» • 

Щ.В. 17 лет (закончена);
«Футбол в жизни подро стка» К.М. • 

15 лет (закончена).
Проанализируем процесс и каче ство 

выполнения НИР воспитанниками закры-
тых учреждений и их сверстниками, вос-
питывающимися в семьях. Процесс выпол-
нения НИР воспитанниками закрытых уч-
реждений заключается в желании сделать 
исследование как можно быстрее, не уде-
ляя внимания каче ству выполненной ра-
боты. Так, по мнению К.М., «…я же сделал 
исследование, ну и что, что похоже на ре-
ферат, другие и такого не сделали». В то 
же время Щ.В. уделила исследованию 
больше времени, но «у меня и так много 
дел, танцы, школа, я сделала больше и луч-

ше других, пусть остаётся так». Отправ-
ленные на один из конкурсов работы ребят 
получили статус участников. Подро стки, 
воспитывающиеся в семьях, подходят 
к выполнению НИР с большей ответ-
ственностью, чем их сверстники из семей, 
к выполнению исследовательской ча сти 
подключаются родители, как след ствие, 
работы высоко оцениваются жюри конкур-
сов различного уровня.

Независимо от полученного результа-
та следует отметить значимую роль НИД 
в развитии воспитанников закрытых уч-
реждений. Нами отмечено, что у воспи-
танников закрытых учреждений при вы-
полнении НИР возникали определённые 
слож но сти, преодолению которых возмож-
но научиться лишь в процессе НИД, учи-
тывая специфику постоянного нахожде-
ния в закрытом учреждении. Так, подро-
стки в процессе НИД учились:

намечать цели и задачи;• 

искать пути их решения, выбирая оп-• 

тимальный при наличии альтернативы;
осуще ствлять и аргументировать • 

выбор;
предусмотреть послед ствия выбора;• 

дей ствовать самостоятельно;• 

сравнивать полученное с требуемым;• 

объективно оценивать процесс и ре-• 

зультат НИД.
Таким образом, нами проанализиро-

ваны включённость, результативность, 
особенно сти выбора тематики, процесс 
и каче ство выполнения НИР воспитан-
никами закрытых учреждений и их сверс-
тниками, воспитывающимися в семьях. 
Следует отметить, что организация НИД 
в закрытых учреждениях представляется 
важнейшей задачей, решение которой даст 
воспитанникам закрытых учреждений 
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Рис. 1. Распределение подро стков по занятию НИД* и выполнению НИР** 

в разрезе групп «дд» и «семья», (%)
* НИД — научно-исследовательская деятельность.
** НИР — научно-исследовательская работа.
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неоценимый опыт преодоления сложнос-
тей и решения задач, возможный в усло-
виях закрытого учреждения в ходе НИД. 
Так, даже незавершённая НИР имеет 
большое положительное психолого-педа-
гогическое значение. На этапе самоана-
лиза педагог и авторы НИР самым под-
робным образом анализируют логику, 
причины неудач, послед ствия деятельно-
сти и т.д. Понимание ошибок создаёт мо-
тивацию к повторной деятельно сти, фор-
мирует личный интерес к новому знанию, 
так как именно неудачно подобранная 
информация создала ситуацию «неуспе-
ха». Подобная рефлексия позволяет 
сформировать самооценку окружающего 
мира и себя в этом мире.  
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