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Аннотация. В  статье представлены 
результаты двух социологических 
исследований удовлетворенности 
старшеклассников условиями обуче-
ния в  школе, которые проводились 
на  основе репрезентативной вы-
борки в  образовательных организа-
циях Белгородской области в  2018 
и  2019  гг. Для решения постав-
ленных задач были использованы 
принцип многомерности, системный, 
структурно- функциональный и  лич-
ностно- ориентированный подходы, 
методы сравнительного и математико- 
статистического анализа. Обзор рос-
сийских и зарубежных исследований 
соответствующей тематики позволил 
определить специфику социологиче-
ского подхода —  в  отличие от  психо-
логического, он в  большей мере 
ориентирован на  внешнюю среду 
социального взаимодействия и на со-
циальное управление. Раскрыта роль 
категории удовлетворенности в изме-
рении эффективности образователь-
ной системы. Сравнение результатов 
двух исследований позволяет говорить 
об отсутствии позитивной динамики 
и даже о некотором снижении удовле-
творенности. Наибольшее негативное 
влияние оказывают перегрузка стар-
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Аbstract. The article presents the re-
sults of two studies on the satisfaction 
of high school students with the condi-
tions of schooling, which were conduct-
ed in educational organizations of the 
Belgorod region in 2018 and 2019. The 
study is based on the principle of mul-
tidimensionality and systemic, structur-
al-functional, and personality-oriented 
approaches, methods of comparative 
and mathematical-statistical analysis. 
A review of Russian and foreign stud-
ies on relevant topics made it possible 
to determine the specifics of the soci-
ological approach. In contrast to the 
psychological one, it focuses on the ex-
ternal environment of social interaction 
and social management. The authors 
reveal the role of the concept of satis-
faction in measuring the educational 
system’s effectiveness. Comparison of 
the results of the two studies suggests 
the absence of positive dynamics and 
even a slight decrease in satisfaction. 
Overload of high school students, mis-
understanding on the part of teachers, 
and noisy classroom environment have 
the most significant negative impact, 
among specific aspects — the quality of 
textbooks and school meals. Satisfac-
tion is directly proportional to functional 
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literacy, especially elements that imply 
subjectivity. Satisfaction correlates with 
active participation in school life and, to 
a lesser extent, academic performance. 
The authors emphasize that satisfaction 
forms not only organizational loyalty in 
the present but also the social potential 
of the organization in the future. In con-
clusion, the authors show how measur-
ing satisfaction can be translated into 
managerial decision-making.

шеклассников, непонимание со  сто-
роны учителей и шумная обстановка 
в классе, среди частных аспектов —  ка-
чество учебников и школьного питания. 
Удовлетворенность прямо пропорцио-
нальна функциональной грамотности, 
особенно таким ее элементам, кото-
рые подразумевают субъектность, 
коррелирует с  активностью участия 
в жизни школы, а также, в несколько 
меньшей степени, с  успеваемостью. 
Подчеркивается, что удовлетворен-
ность формирует не  только органи-
зационную лояльность в настоящем, 
но  и  социальный потенциал органи-
зации на перспективу. В заключении 
показано, как результаты измерения 
удовлетворенности могут транслиро-
ваться в  плоскость управленческих 
решений.

Ключевые  слова: удовлетворен-
ность, школа, старшеклассники, метод 
индексов, социальная активность, 
субъектность

Keywords: satisfaction with education, 
secondary school, high school stu-
dents, method of indices, public activity, 
subjectivity

Введение
Актуальность изучения удовлетворенности старшеклассников содержанием 

и инфраструктурой образовательного процесса определяется, исходя из важности 
изучения проблем среднего общего образования, с одной стороны, и развития 
концепта «удовлетворенность» как социально- управленческой категории, исполь-
зуемой для оценки эффективности функционирования социальных институтов, 
с другой.

Как показывает методология и практика международных исследований в обла-
сти оценки качества образования, удовлетворенность участников образователь-
ных отношений сегодня является не менее значимым фактором эффективности 
образовательной деятельности, чем предметные и метапредметные ее результаты. 
Так, в исследовании PISA учитывается, среди прочего, индекс дисциплинарного 
климата  1. Учет показателя удовлетворенности обучающихся в ходе совершенство-
вания образовательной политики является признаком клиентоориентированного 
подхода, который соответствует мировым трендам в сфере оценки качества услуг.

1 ОЭСР. Исследование «PISA для школ». Руководство читателя к школьному отчету. 2020. URL: https://www.oecd.org/
pisa/pisa-for-schools/Reader’s%20guide%20in%20Russian.pdf (дата обращения: 22.02.2022).

https://www.oecd.org/pisa/pisa-for-schools/Reader's guide in Russian.pdf
https://www.oecd.org/pisa/pisa-for-schools/Reader's guide in Russian.pdf
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Понимание изменений параметра удовлетворенности школьников условиями 
получения образования, несомненно, важно для совершенствования российской 
образовательной системы, которая характеризуется противоречивыми тенденция-
ми. С одной стороны, по мере реализации национального проекта «Образование» 
во многих школах укрепляется материально- техническая база, активно внедря-
ются цифровые образовательные технологии. С другой же, в последнее время 
нарастают кризисные тенденции, которые ставят под сомнение положительный 
результат реформирования сферы образования [Егорычев, Кретинин, 2017]. 
В этом плане для взвешенной оценки состояния и тенденций развития образо-
вания немаловажен учет мнения самих участников образовательного процесса.

Исследование удовлетворенности учащихся сферой образования представля-
ется актуальным и для регионального контекста. Белгородская область, на при-
мере которой проведено настоящее исследование, на протяжении двух послед-
них десятилетий являлась политически и экономически стабильным регионом, 
острых проблем в сфере образования не возникало. Социологический же подход 
позволяет учитывать так называемые «слабые сигналы» и своевременно на них 
реагировать, чтобы не допускать открытой негативной реакции общественности 
на те или иные проблемы.

Акцентирование категории «удовлетворенность» также важно в связи с воз-
растающим интересом власти к социологическим показателям эффективности 
управления, что открывает возможности оценивания состояния различных сфер 
жизнедеятельности с учетом поведенческих моделей и оценочных суждений 
субъектов. Так, в Указе Президента РФ «Об оценке эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов госу-
дарственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации» показателем № 1 явля-
ется доверие к власти, измеряемое социологическим путем  2. Категория «удовле-
творенность» также характеризует доверие респондента к объекту оценки, причем 
с позиции, скорее, не психологического состояния, а рационального анализа 
ситуации. Исходя из этого, следует развивать методологию и методику оценки 
удовлетворенности, обеспечивающую трансляцию субъективных суждений участ-
ников опросов в объективные данные, на которые можно опираться при принятии 
управленческих решений.

Итак, цель исследования —  на основе репрезентативных социологических 
данных измерить уровень удовлетворенности старшеклассников условиями 
получения основного общего образования с учетом влияния на данный пока-
затель частных аспектов школьной жизни, проблемного поля, а также факторов 
общественного участия, успеваемости и функциональной грамотности.

Гипотезы исследования: 1) повысить удовлетворенность школой в целом можно 
путем воздействия на отдельные стороны школьной жизни, имеющие наиболее 
низкие показатели удовлетворенности; 2)  включенность старшеклассников 

2 Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации: Указ Президента РФ от 04.02.2021 № 68. URL: http://www.kremlin.ru/acts/news/64970 
(дата обращения: 22.02.2022).

http://www.kremlin.ru/acts/news/64970
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в школьную жизнь способствует повышению удовлетворенности, причем в боль-
шей степени, чем фактор успеваемости; 3) удовлетворенность школой связана, 
скорее, не с позицией клиента, получающего услуги определенного качества, 
а с субъектностью молодых людей; 4) удовлетворенность предопределяет лояль-
ность по отношению к своей школе даже после ее окончания, что выражается 
в представлениях о возможных формах взаимодействия с ней в будущем.

Научная новизна исследования состоит в том, что в нем реализован алгоритм 
оценки удовлетворенности деятельностью образовательной организации, кото-
рый включает измерение базового параметра и оценку влияния на его значение 
набора иных субъективных и так называемых объективирующих факторов. В части 
измерительных методик авторским вкладом является разработка и использова-
ние метода индексов.

Теоретические основы исследования
В научной традиции удовлетворенность учащихся школой рассматривается 

с учетом двух базовых парадигм: психологической и социологической. С позиции 
психологии исследования удовлетворенности школьной жизнью «фокусируются 
на том, как и почему люди переживают свою жизнь в позитивном ключе» [Сычев 
и др., 2018: 6]. Такие исследования направлены, в частности, на изучение психоло-
гического климата в школе [Persson, Haraldsson, Hagquist, 2016; Coelho, Dell’Aglio, 
2019], оценку социального благополучия учащихся и влияния уровня оптимизма 
на их физическое здоровье [Kern et al., 2015]. Среди факторов удовлетворенности 
психологическая научная традиция учитывает идентификацию со школой и лич-
ную эффективность учащегося [Simonsen, Rundmo, 2020], а также самооценку, 
обусловленную поддержкой со стороны родителей, друзей и учителей [Tian et 
al., 2013]. При этом важными являются вопросы предсказывания возможных 
психопатологических симптомов, измерения удовлетворенности социальными 
институтами (школа, семья) в сравнении с удовлетворенностью самим собой 
[Сычев и др., 2018].

Социологический подход к оценке удовлетворенности школой тесно пересе-
кается с психологическим подходом в части предмета оценивания —  например, 
отношений в классе и с учителями, однако уделяет больше внимания вопросам 
социального взаимодействия.

Так, работа Ю. П. Поваренкова и Ю. Н. Слепко посвящена удовлетворенности 
деятельностью и личностью учителя [Поваренкова, Слепко, 2015]. А. Уитли и со-
авторы изучают корреляции между уровнем удовлетворенности учащихся шко-
лой, их успеваемостью и взаимоотношениями друг с другом [Whitley et al. 2012]. 
Исследование А. В. Клюева, С. В. Ляшко и С. В. Тарасова, проведенное на эмпи-
рическом материале образовательных организаций Ленинградской области, 
содержит данные в части оценок учителями, родителями и самими старшекласс-
никами их учебной мотивации, образовательной подготовки, функциональной 
компетентности и других параметров [Клюев, Ляшко, Тарасов, 2015]. Влияние 
на удовлетворенность школой набора сформированных компетенций —  соци-
альной, эмоциональной, когнитивной и других —  является предметом внимания 
Ж. Суня, изучающего факторы отклоняющегося поведения учащихся [Sun, 2016].
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В работе Л. Фана, Ж. Суня и М. Юэня анализируются культурные, экономиче-
ские и социальные факторы, в том числе отношения с семьей, учителями и сверст-
никами, которые влияют на благополучие детей в школе, переехавших вместе 
с семьями из китайских сел в города. В частности, делается вывод о том, что эко-
номические проблемы семьи положительно влияют на успеваемость, побуждая 
детей лучше учиться, чтобы стать более конкурентоспособными [Fang, Sun, Yuen, 
2016]. Предмет внимания В. В. Маркина, А. Н. Силина и В. В. Воронова —  образо-
вательные траектории коренных малочисленных народов Севера в социально- 
пространственном ключе [Маркин, Силин, Воронов, 2019].

Л. Босакова и соавторы на примере Словакии исследуют такие факторы удовле-
творенности школой, как трудности в обучении, социальная среда и материальное 
положение семьи [Bosakova et al., 2020].

Для развития социологического подхода к исследованию удовлетворенности 
школой важны работы, содержащие проекцию не только на внутриорганизаци-
онные отношения, но и на внешний контур социального взаимодействия, как, 
например, качество жизни на данной территории. Так, С. Ферран и соавторы рас-
сматривают удовлетворенность школой в контексте удовлетворенности жизнью 
в целом и субъективного благополучия [Casas et al., 2013]. Дж. Варела и соавторы, 
изучая влияние школьного насилия на удовлетворенность школой на примере Чили, 
увязывают данные параметры с удовлетворенностью жизнью [Varela et al., 2018].

В целом обращает на себя внимание обилие работ, в которых в качестве фак-
торов удовлетворенности школой рассматриваются взаимоотношения учащихся 
с учителями и сверстниками, а также успеваемость, при недостатке внимания 
к инфраструктурным характеристикам. Так, нам не встретилось работ, посвящен-
ных социологической оценке качества учебников, хотя такой метод упоминается, 
в частности, в статье О. З. Имангожиной [Имангожина, 2015]. Опубликован ряд 
работ, посвященных удовлетворенности качеством школьного питания, среди 
которых на фоне небольших по масштабу исследований выделяется репрезента-
тивное исследование по 85 субъектам РФ [Адамчук, Куликов, 2019].

В связи с этим возникает необходимость в исследовании удовлетворенности 
старшеклассников школой, учитывающем широкий набор аспектов и факторов, 
которые были бы полезны не только для сферы образования, но и для развития 
эвристического потенциала категории удовлетворенности как таковой.

Говоря об удовлетворенности учащихся школой, мы опираемся на собственные 
выкладки в части понимания природы удовлетворенности населения сферами 
жизнедеятельности [Харченко, 2011]:

 — удовлетворенность выражает дуализм оценки и состояния и проявляется 
как в поведенческих моделях, так и оценочных суждениях;

 — удовлетворенность, несмотря на  изначальную субъективность данной 
категории, может быть объективирована, что делает результаты анализа 
пригодными для принятия управленческих решений;

 — объективирующими факторами удовлетворенности служат социально- 
демографические характеристики респондентов; степень знакомства опра-
шиваемого с объектом; степень его участия в преобразовании объекта; 
а также «качество человека» как совокупность его личных характеристик;
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 — удовлетворенность отражает реакцию участников образовательного про-
цесса на внешние условия —  как объективно складывающиеся, так и являю-
щиеся следствием инициатив субъекта управления.

Социологическая оценка удовлетворенности обучающихся школой должна 
стать неотъемлемой частью методологии оценки качества образования, вклю-
чающей обобщение статистических данных и результаты применения контрольно- 
измерительных материалов.

Объект и методы исследования
Объектом нашего исследования являются условия получения образования 

учащимися 9—11-х классов в общеобразовательных организациях Белгородской 
области, влияющие на удовлетворенность.

Для решения поставленных задач были использованы принцип многомерности, 
системный, структурно- функциональный и личностно- ориентированный подходы, 
методы сравнительного и математико- статистического анализа. Сбор первичной 
социологической информации осуществлялся путем анкетного опроса участников 
образовательного процесса на основе репрезентативной выборки.

Исследование проводилось на основе многоступенчатой стратифицированной 
выборки со сплошным отбором на последней ступени (доверительный интервал —  
95 % с погрешностью в 5 %). Квотирование осуществлялось по 22 городским округам 
и муниципальным районам Белгородской области в соответствии со статистиче-
скими данными о количестве обучающихся 9-х и 11-х классов. В выборочной сово-
купности каждого муниципального образования, за исключением города Белгорода, 
были представлены городские, крупные сельские и малокомплектные школы.

Опрос проводился в конце апреля —  начале мая 2018 г. (N = 2395) и в анало-
гичный период 2019 г. (N = 2788), что позволяет проследить динамику ситуации 
в сфере образования и исключить сезонный фактор.

Инструментом исследования послужила электронная анкета, включающая 33 
вопроса, посредством которых предполагалось измерение общего показателя 
удовлетворенности (как в оценочном, так и в деятельностном ключе), ее частных 
аспектов и объективирующих факторов.

Большинство тематических параметров предполагало четырехэлементную 
порядковую шкалу (например: да; скорее, да; скорее, нет; нет + затрудняюсь 
ответить). Такой подход обеспечивает сопоставимость данных при проведении 
корреляционного анализа, а также определенность высказываемых позиций. 
На наш взгляд, вариант ответа «средне» в трех-, пятиэлементных и подобных шка-
лах, который, как правило, набирает больше всего ответов, не дает материала для 
анализа и сопоставления данных и фактически ничем не отличается от неопре-
деленной позиции («затрудняюсь ответить»).

Еще одно преимущество четырехэлементной шкалы состоит в том, что она 
позволяет использовать метод индексов. С учетом ранее наработанной методо-
логии [Харченко, 2011] индексы рассчитывались по формуле:

 
,
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где А, В, С и D —  варианты ответа: первые два положительные (например, «одно-
значно, да» и «скорее, да»), вторые два отрицательные.

Индекс выступает в качестве универсального измерителя удовлетворенности, 
проблемности, частотности и других показателей.

В рамках настоящего исследования использование метода индексов позволило 
сравнивать результаты исследований разных лет; общий и частные показатели 
удовлетворенности; тематические параметры в целом по выборке и по подвы-
боркам с учетом социально- демографических и иных характеристик.

Анализ количественных данных был выполнен при помощи пакета прикладных 
программ SPSS, что позволило реализовать процедуры частного анализа, анализа 
таблиц сопряженности и корреляционного анализа. Анализ ответов на откры-
тые и полуоткрытые вопросы позволил уточнить и дополнить выводы, сделанные 
на основе количественных данных.

Результаты исследования и их обсуждение
Отправной точкой исследования является показатель общей удовлетворен-

ности старшеклассников школой, который имеет следующие значения: полностью 
довольны —  24,7 % школьников; скорее, довольны —  49,5 %; скорее, недовольны —  
20,6 %, совсем недовольны —  5,2 %. Индекс общей удовлетворенности составляет 
+0,41, что значительно ниже аналогичного показателя 2018 г., равного +0,52. При 
этом доля «полностью довольных» снизилась примерно на 5 процентных пунктов, 
и почти на столько же возросла подгруппа «скорее, недовольных» при том, что доля 
вероятностно положительных ответов («скорее, да») практически не изменилась 
(в 2018 г. таковых было 49,5 %).

Картину общей удовлетворенности дополняет и  уточняет параметр 
«Гипотетическая готовность к переходу в другую школу». Судя по ответам, ни за что 
не сменили бы школу 46,3 % учащихся, вряд ли перешли бы в другую школу 35,2 %, 
перешли бы при удобном случае 7,6 % и перешли бы, не раздумывая —  5,0 %. 
По сравнению с предыдущим исследованием, расклад ответов на данный вопрос 
практически не изменился, о чем говорит и сравнение индексов: +0,62 в 2019 г. 
и +0,63 в 2018 г. Представляется, что разрыв между показателями удовлетворен-
ности как оценки и как гипотетического действия в пользу последнего объясняется 
недовольством не условиями в конкретной школе, а системными недостатками 
современной сферы образования.

Анализ удовлетворенности частными аспектами объекта —  в нашем случае 
системы образования —  в соотношении с общим показателем позволяет выделить 
стороны, воздействуя на которые, можно повысить эту удовлетворенность. Данные 
частной удовлетворенности по результатам нашего исследования представлены 
в таблице 1.

Как видим, учащиеся стабильно довольны психологическим фоном учебного 
процесса (отношениями в классе и отношениями со стороны учителей), а также 
знаниями, которые им дает школа. При этом уровень дисциплины оценивается 
средне. Обнаруживается важная роль учителя в образовательном процессе: удо-
влетворенность качеством учебников и пособий заметно ниже, чем качеством по-
лучаемых знаний. По параметру удовлетворенности внеклассная и внешкольная 
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работа уступает основной учебной деятельности, хотя в идеале она должна быть 
существенным подспорьем в процессе и обучения, и социализации. Относительно 
низкими оценками удовлетворенности характеризуется работа психолога —  отча-
сти из-за того, что функции школьных психологов не определены на законодатель-
ном уровне, и их роль сводится к «оценщикам», а не к «наставникам».

Таблица 1. Удовлетворенность школьников частными аспектами школьной жизни,  
% от числа опрошенных и индексы

Полностью 
довольны

Скорее, 
довольны

Скорее, 
недо-

вольны

Полностью 
недовольны

Индекс

2018 
(справочно) 2019

Знания, которые 
дает школа 41,7 49,4 7,0 1,9 +0,74 +0,72

Отношение со сто-
роны учителей 47,8 45,3 5,0 1,9 +0,75 +0,76

Качество учеб-
ников, пособий 32,5 47,6 15,9 4,1 +0,57 +0,52

Порядок, дисци-
плина в школе 34,9 50 11,3 3,8 +0,64 +0,60

Отношения 
в классе 54,3 36,9 6,3 2,5 +0,76 +0,75

Внеклассные 
и внешкольные 
мероприятия

43,6 42,1 9,8 4,5 +0,65 +0,63

Кружки и секции 
при школе 39,5 44,9 11,1 4,5 +0,63 +0,60

Школьное питание 32,7 40,4 15,4 11,5 +0,51 +0,40

Работа психолога 46,9 40,0 7,9 5,1 +0,60 +0,66

Низкие оценки удовлетворенности качеством школьного питания и резкое 
снижение данного параметра за последний год объясняются, скорее всего, тем, 
что по целому ряду параметров (вкус пищи, запах, посуда, обслуживание и т. д.) 
школьные столовые заметно уступают стандартам кафе, к которым уже привыкли 
современные дети. Фактором низкого качества школьного питания является при-
менение в данной сфере Федерального закона «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»  3 на общих основаниях, без учета специфики данного вида закупок.

Между общей и частной удовлетворенностью по всем параметрам обнаружи-
вается значимая 2-сторонняя корреляция на уровне р < 0,01. Корреляционный 
анализ показывает, что на общую удовлетворенность школой больше всего влияет 
удовлетворенность знаниями (коэффициент Спирмена равен 0,487), школьным 

3 О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд: Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102164547 
(дата обращения: 22.02.2022).

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102164547
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питанием (0,445), качеством внеклассных и внешкольных мероприятий (0,433), 
порядком и дисциплиной школе (0,431), отношениям со стороны учителей (0,430), 
кружками и секциями при школе (0,411), по остальным параметрам коэффици-
енты варьируются от 0,364 до 0,337. Как видим, на общую удовлетворенность 
положительно влияет удовлетворенность качеством знаний и отрицательно —  
недовольство качеством питания и внеурочной деятельности. Качество учебников 
при этом —  менее значимый фактор, что говорит о важности психологического 
контакта в процессе обучения.

Средний индекс частной удовлетворенности составляет +0,63, что заметно 
отличается от общей удовлетворенности, равной +0,41. Следует также отметить, 
что за период между двумя исследованиями данный параметр практически не из-
менился (предыдущее его значение +0,65), тогда как общая удовлетворенность 
заметно снизилась. Это позволяет предположить усиление негативного влияния 
иных факторов, о которых речь пойдет далее.

Факторами, влияющими на общую удовлетворенность школой, безусловно, 
являются трудности, с которыми сталкиваются учащиеся в процессе обучения. 
По результатам исследования, наиболее выраженная зависимость при p < 0,01 
оказалась между удовлетворенностью и сильной усталостью после учебы (−0,380), 
непониманием со стороны учителей (−0,272), шумной обстановкой в классе 
(−0,249), отсутствием свободного времени (−0,246), трудным учебным материа-
лом (−0,236), и слишком строгой дисциплиной (−0,171) (см. рис. 1). Сравнение 
исследований 2018 и 2019 гг. обнаруживает сходные ранги данных факторов, что 
говорит об устойчивой корреляционной зависимости.

Рис. 1. Влияние проблем, с которыми сталкиваются учащихся, 
на их удовлетворенность школой, коэффициенты корреляции Спирмена

При ответе на открытый вопрос о проблемах многие учащиеся указали на неудо-
влетворительную материально- техническую базу школ, некачественное питание, 
обилие так называемых «ненужных предметов», что вместе с большими домашни-
ми заданиями по ним негативно влияет на удовлетворенность школой. В ценност-
ном плане мы убеждены, что образованный человек должен знать основы всех 
предметов в объеме школьной программы, однако сейчас общественное мнение 
усиливает водораздел между «нужными» и «ненужными» предметами по причине 
утилитарного подхода к образованию, обусловленного ситуацией с ОГЭ и ЕГЭ. 
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Что же касается перегрузок учащихся домашними заданиями, очевидно, что здесь 
необходима более тесная координация между учителями, преподающими разные 
предметы. При этом очень важно, чтобы помимо заданий, у школьников были 
свои интеллектуальные увлечения, которые можно координировать в рамках 
внеурочной деятельности.

Помимо «структурных» факторов удовлетворенности, высвечивающих ее част-
ные аспекты, настоящее исследование предполагало оценку так называемых 
объективирующих факторов, которые характеризуют объект внимания через 
характеристики того, кто выступает в роли оценщика [Харченко, 2011: 58]. В дан-
ном случае в качестве таковых факторов выступают общественная активность, 
успеваемость и функциональная грамотность старшеклассников.

Индикатором общественной активности школьников для нас являлся параметр 
«участие в жизни школы». Индекс участия составил +0,38, не изменившись с точ-
ностью до сотых долей по сравнению с предыдущим периодом. Исследование 
показало, что между общей удовлетворенностью и степенью участия в жизни 
школы существует значимая корреляционная зависимость при р < 0,01: коэффи-
циент корреляции Спирмена равен 0,334. Анализ таблицы сопряженности пока-
зывает, что среди школьников, активно участвующих почти во всех мероприятиях, 
однозначная удовлетворенность возрастает с 24,7 % до 40,4 %. Напротив, в под-
группе не участвующих в общественной жизни однозначная неудовлетворенность 
увеличивается с 5,2 % до 27,2 %.

Среди частных параметров удовлетворенности параметр «участие в жизни 
школы», как и в исследовании 2018 г., обнаруживает наибольшую корреляцию 
с удовлетворенностью внеклассными и внешкольными мероприятиями (0,290) 
и отношением со стороны учителей (0,279). Отсюда напрашиваются две законо-
мерности: 1) вовлечение учащихся в школьное самоуправление, предоставление 
им возможности не только участвовать, но и планировать внеклассные и вне-
школьные мероприятия повышает удовлетворенность школой, а значит, и ее 
социальный ресурс; 2) обеспечение комфортных условий обучения, которые фор-
мируют удовлетворенность школой, усиливают интерес учащихся к внеклассной 
и внешкольной деятельности.

Удовлетворенность школой во многом определяется ситуацией успеха. В этом 
плане показательна устойчивая зависимость данного параметра от успеваемо-
сти: коэффициент корреляции Спирмена составляет +0,111 при р < 0,01. Анализ 
таблицы сопряженности подтверждает выраженную двустороннюю зависимость 
(см. табл. 2). Все же внимательный взгляд позволяет отметить, что низкая успе-
ваемость в большей мере влияет на неудовлетворенность школой, чем высокая 
успеваемость —  на удовлетворенность.

По сравнению с предыдущим исследованием, снизилась удовлетворенность 
школой в подгруппе «Отличник либо одна-две четверки» с 37,0 % до 29,2 %. В под-
группе «троечников» неудовлетворенность возросла, но несущественно, на 2—3 %.

Помимо успеваемости, значимым фактором удовлетворенности является 
функциональная грамотность, под которой понимается, во-первых, элементар-
ная грамотность —  способность читать, понимать, составлять простые короткие 
тексты и осуществлять простейшие арифметические действия, а во-вторых, мета-
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предметные и жизненные навыки, которые обеспечивает потенциал интеграции 
личности в систему социальных отношений.

Таблица 2. Влияние успеваемости на удовлетворенность старшеклассников школой,  
% от числа опрошенных

Вопрос 
«Вы ходите 
в школу…»

Простое 
распреде- 
ление, %

Отличник 
либо 1—2 
четверки

В основном 
«5» и «4» 

либо одни 
четверки

В основном 
«4», есть «3»

Все или 
большинство 

«троек»

Всегда 
с удовольствием 24,7 29,2 25,8 19,6 12,0

Чаще 
с удовольствием 49,5 47,1 51,4 49,1 44,4

Чаще без 
удовольствия 20,6 18,8 19,1 24,5 26,9

Всегда без 
удовольствия 5,2 4,8 3,6 6,8 16,7

Между всеми изучаемыми аспектами функциональной грамотности и общей 
удовлетворенностью обнаруживается положительная корреляционная зависи-
мость при p < 0,01, как и в исследовании 2018 г. В наибольшей мере это относится 
к умениям самостоятельно учиться (коэффициент Спирмена равен 0,311), уст-
ного счета (0,244), предотвращать и гасить конфликты (0,239), организовывать 
работу команды (0,237), владеть собой и не поддаваться эмоциям (0,236), что 
иллюстрирует рисунок 2.

Рис. 2. Влияние отдельных аспектов функциональной грамотности учащихся на их 
удовлетворенность школой, коэффициенты корреляции Спирмена

В исследовании 2018 г. также выходили на первый план умения разрабатывать 
проекты (0,272), составлять заявки на конкурсы (0,264), пользоваться законо-
дательством (0,245).
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Как видим, на отношение учащихся к школе позитивно влияет субъектность —  
социальное качество, противоположное инертности и инфантильности, которое 
позволяет молодому человеку «выступать в качестве активного начала (деятеля, 
творца) социальной реальности» [Луков, 1987: 35—37], проявлять самостоятель-
ную инициативу в социуме [Луков, Луков, 2020], самостоятельно планировать 
свою деятельность и проектировать конкретные ее составляющие, грамотно 
выстраивая свою жизнь и помогая другим.

В определенной мере удовлетворенность формирует поведенческие страте-
гии, и прежде всего —  представления о возможных связях выпускника со своей 
школой в будущем. Как показало исследование, почти три четверти респондентов 
планируют в будущем посещать свою школу, больше половины опрошенных готовы 
поддерживать с ней виртуальную связь, а порядка 40 %-45 % —  привести в эту же 
школу своих детей и помогать школе материально (см. табл. 3).

Таблица 3. Возможные поведенческие стратегии выпускника после окончания школы,  
% от числа опрошенных во всей выборочной совокупности и в подвыборках

«Окончив школу, я буду…»

Простое 
распределение*

Подвыборки

Отличники Активные Очень 
довольные2018 

(справочно) 2019

Приходить на официальные 
встречи выпускников 76,8 75,7 78,1 88,5 88,8

Просто так приходить 
в свою школу, к своим 
учителям

73,7 70,5 73,8 88,0 86,8

Посещать группы школы 
в соцсетях, участвовать 
в обсуждениях

59,2 54,8 55,0 74,7 74,6

Учить здесь своих детей, 
если они у меня будут 45,6 42,4 36,9 55,4 65,2

При возможности оказы-
вать школе спонсорскую 
помощь

41,1 36,5 38,9 53,6 60,6

* Сумма ответов превышает 100 %, поскольку допускалось несколько вариантов ответа.

Как видим, социальную базу школы составляют, прежде всего, учащиеся, 
довольные условиями обучения, а также активные в школьной жизни —  даже 
в большей мере, чем те, кто показывает успехи собственно в учебе.

При этом в 2019 г. ответы подгруппы отличников оказались практически равны 
простому распределению в целом по выборке, тогда как в 2018 г. среди отлич-
ников было существенно больше тех, кто готов приходить на официальные встречи 
(92,8 % против 76,8 % в целом по выборке), навещать учителей (91,8 % против 
73,7 %), посещать группы школы в соцсетях, участвовать в обсуждениях (72,2 % 
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против 59,2 %), учить здесь своих детей (62,6 % против 45,6 %), а также при воз-
можности оказывать школе спонсорскую помощь (71,3 % против 41,1 %).

Заключение
Настоящее исследование было посвящено оценке удовлетворенности старше-

классниками условиями получения общего образования. По факту абсолютные 
значения удовлетворенности оказались довольно высоки, что говорит либо об от-
сутствии серьезных проблем в данной отрасли на момент проведения исследова-
ния, что маловероятно, либо о «привыкании» именно к такой системе образования, 
какая она есть на данный момент, при отсутствии критического подхода и сравне-
ния ее с идеальным образцом. Безусловно, на показателях сказываются условия 
проведения исследования —  предложение заполнить анкету исходит от учителя. 
Когда мы в 2008—2009 гг. изучали удовлетворенность сферой образования гла-
зами родителей, значения показателей, полученные в ходе поквартирного опроса, 
были на 20 % более позитивными, чем на родительских собраниях. Так или иначе, 
даже при некотором сомнении в истинности абсолютных показателей ценность 
исследования состоит в возможности сравнения значимости различных факторов 
удовлетворенности, а также понимания динамики изучаемых процессов.

Использование результатов социологических исследований, проведенных 
в аналогичный период 2018 и 2019 гг., позволило сделать вывод об отсутствии 
позитивной динамики развития сферы образования. Исследования показали, 
что общая удовлетворенность школой за данный период времени существенно 
снизилась, однако по большинству остальных параметров либо было заметно 
незначительное снижение удовлетворенности, либо ситуация оставалась на од-
ном и том же уровне, если учитывать статистическую погрешность. Понятно, что 
годовой промежуток времени, не связанный с крупными внешними переменами 
в образовании и обществе в целом (не считая реализации национального проекта 
«Образование»), не может обеспечить позитивные изменения по части удовлетво-
ренности, которая достаточно инертна. Сходство значений показателей по резуль-
татам опросов 2018 и 2019 гг., иногда даже до десятых долей, подтверждает 
корректность формирования выборки и надежность данных.

Нами было показано, что измерение общего показателя удовлетворенности 
недостаточно для принятия управленческих решений. Чтобы понимать его природу, 
во-первых, следует учитывать влияние на него показателей удовлетворенности 
отдельными сторонами жизнедеятельности. Результаты исследования обнару-
живают достаточно высокую удовлетворенность отношениями со сверстниками 
и с учителями, а также знаниями, которые дает школа. Средний уровень удовле-
творенности обнаруживают оценки внеурочной деятельности, порядка и дисци-
плины в школе, работы психолога. Ниже всего —  удовлетворенность качеством 
учебников и, в особенности, школьным питанием. По части учебников мнение 
старшеклассников совпадает с мнением учителей, репрезентативный опрос кото-
рых проводился нами в те же периоды времени.

Среди проблем, которые, как выяснилось, в наибольшей мере влияют на удо-
влетворенность —  перегрузка старшеклассников, непонимание со  стороны 
учителей и шумная обстановка в классе. Отметим, что фиксация респондентами 
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«непонимания со стороны учителей», на первый взгляд, противоречит позитивно 
оцениваемому «отношению со стороны учителей». Все же непонимание —  более 
глубинная психологическая проблема, чем внешне выражаемое отношение, и не-
стыковки данных здесь нет. Точно так же отношения со сверстниками оцениваются 
положительно, а обстановка в классе видится как проблема. В данном случае 
также берутся в расчет разные стороны одного явления: дружба либо, как мини-
мум, отсутствие межличностных конфликтов —  это одно, а рабочая обстановка 
на уроке —  другое.

Как показало исследование, среди объективирующих факторов удовлетворенно-
сти наиболее выраженную роль играет участие в жизни школы, которое даже пере-
вешивает успеваемость. В самом деле, если человек вносит вклад в формирование 
благоприятной образовательной среды, вряд ли он будет выражать недовольство.

Очень важно, что были обнаружены значимые корреляции между удовлетво-
ренностью школой и таким аспектами функциональной грамотности, как умения 
самостоятельно учиться, предотвращать и гасить конфликты, организовывать 
работу команды, владеть собой и не поддаваться эмоциям. Совокупность данных 
умений можно обобщить понятием «субъектность». Иными словами, молодые 
люди с активной жизненной позицией больше довольны условиями получения 
образования, чем те, кто проявляет инфантилизм и иждивенчество.

В настоящей работе было показано, что удовлетворенность значима не только 
сама по себе, для формирования в школе благоприятной организационной среды, 
но и для наращивания социального потенциала организации за счет вовлечения 
в ее деятельность выпускников, которые могли бы приходить на встречи с учите-
лями, участвовать в обсуждениях перспектив развития школы, в будущем —  фор-
мировать «династии учеников». Более того, удовлетворенность старшеклассников 
школой —  залог более успешного воспроизводства педагогических кадров, кото-
рое сейчас является серьезной проблемой.

Выявление проблем в части удовлетворенности должно стимулировать управ-
ленцев к принятию решений в двух плоскостях. Первая плоскость —  это преобра-
зование объективной реальности: основной деятельности и ее инфраструктуры, 
а вторая —  работа с субъективным миром заинтересованных лиц путем совершен-
ствования идеологического и информационного обеспечения.

Говоря о перспективах продолжения исследования, отметим важность про-
должения замеров базовых параметров данного мониторинга в будущем, а также 
включения новых параметров, связанных, в частности, с оценками реализован-
ных дистанционных форм обучения и противоэпидемиологических мероприятий.
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