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В статье как самостоятельная цель образования рассматривается субъ-
ективное благополучие детей, подчеркивается важность отслеживания 
данного показателя в  контексте школы. Увеличение исследовательского 
интереса к  изучению субъективного благополучия объясняется тем, что 
обучение в школе на сегодняшний день считается не только подготовкой 
к дальнейшей жизни, но и частью жизненного цикла, обладающей самосто-
ятельной ценностью. Предпринята попытка обобщить доступные данные 
исследований разных стран о факте неизбежного снижения уровня субъ-
ективного благополучия детей при переходе в подростковый возраст, ана-
лизируются возможные причины подобных изменений. Кроме того, в ста-
тье описываются связанные с гендером различия в уровне субъективного 
благополучия, а также интенсивности снижения данного показателя. Автор 
обращает внимание на  факт, что результаты исследований достаточно 
противоречивы: в некоторых есть свидетельства того, что приблизительно 
с 10 лет мальчики опережают девочек по уровню субъективного благопо-
лучия, в других же не обнаруживается значительных расхождений по ген-
дерному показателю. Особое внимание в  статье уделено вопросу успеш-
ного социально-эмоциональное развития девочек и  мальчиков, которое 
может быть залогом их благополучия. Предполагается, что, зная гендерные 
особенности в уровне социально-эмоциональных навыков и субъективно-
го благополучия, учителя могут в  определенной степени предупреждать 
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неизбежное падение уровня субъективного благополучия школьников, что 
необходимо проверять в рамках дальнейших исследований.
Ключевые слова: субъективное благополучие детей, гендерные различия, 
социально-эмоциональные навыки, учащиеся школы
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Relationship between school students’ 
subjective well-being  
and their socio-emotional development

The article considers child subjective well-being as a separate educational 
goal and stresses the  importance of  monitoring the  indicator in  the  school 
context. Subjective well-being has attracted increasing research interest 
which can be explained by the fact that today schooling is not defined only 
as a preparatory stage for future life, but also a life period having intrinsic value. 
The author of the article attempted to summarize Russian and foreign studies 
of the inevitable decline in children’s subjective well-being when they reach 
adolescence, and also analyzed the  possible reasons behind the  tendency. 
In  addition, the  article describes the  differences in  the  level of  subjective 
well-being, as well as  in  the  intensity of  the deviation of  the  indicator due 
to  gender. The  article emphasizes the  fact that the  research findings are 
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rather contradictory. Some indicate that boys tend to  have a  better level 
of  subjective well-being than girls do approximately after the  age of  ten, 
while others show no significant differences in  terms of  gender. Special 
attention is paid to the issue of successful social and emotional development 
of girls and boys, which can be the key to their well-being. It is assumed that 
knowing gender features of  social-emotional development and subjective 
well-being will enable teachers to  prevent the  inevitable decline in  child 
subjective well-being to  a  certain extent, and further studies are required 
to confirm the finding.
Key words: subjective well-being of children, socio-emotional skills, gender 
differences, school students
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Введение

На сегодняшний день показателями эффективности образования при-
знаются не только академические достижения школьников [52]. Поми-
мо предметных и метапредметных результатов целью образования 
являются личностные результаты (https://fgos.ru/fgos/fgos-noo). Мировое 
образовательное сообщество все чаще обращает внимание на уровень 
благополучия детей1, и можно наблюдать повышение ценности субъек-
тивного мира ребенка, что является следствием глобальных экономиче-
ских тенденций и развития медицины. Идея удовлетворения потребно-
стей взрослого человека вышла на новый уровень, она вызывает интерес 
еще с 1970-х гг. [9]. Положительное самочувствие и переживания детей 
также заслуживают внимания: причины расхождений в уровнях субъек-
тивного благополучия детей остаются под вопросом. Факторы, влияю-
щие на благополучие детей и взрослых, различны, показатели уровней 
их субъективного благополучия в рамках стран не всегда коррелируют 
между собой [18].

1 UNESCO strategy on education for health and well-being: contributing to the Sustainable 
Development Goals. Paris, 2016. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246453.
locale=ru
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Обучение в школе стало рассматриваться не только как подготовка 
к дальнейшей жизни, но и как часть жизненного цикла, обладающая 
самостоятельной ценностью [10]. В школе ребенок проводит большую 
часть своего дня, и в этой среде происходит его когнитивное, личност-
ное и социально-эмоциональное развитие [3], в связи с чем возникает 
необходимость изучения возможных причин позитивных переживаний 
детей в контексте образования. Кроме того, благополучие детей являет-
ся предиктором их успешности во взрослой жизни, и изучение его при-
чин необходимо считать инвестицией в их будущие успехи: например, 
субъективное благополучие в долгосрочной перспективе может ока-
зывать влияние на здоровье (включая психическое), образовательные 
и карьерные достижения, доход [26], особенности поведения и отно-
шения с партнерами и друзьями, оно способствует адаптации в обще-
стве [35]. 

Показатели субъективного благополучия детей варьируются между 
странами [19], также наблюдается падение уровня субъективного бла-
гополучия, начиная с 10 лет к подростковому возрасту, причем в боль-
шинстве стран отклонение среди девочек является более резким [37], 
что может быть обусловлено типичными не только физиологическими 
изменениями, падением самооценки, но и социальными требованиями 
[60]. Однако можно обнаружить результаты исследований субъектив-
ного благополучия детей в школьном контексте, свидетельствующие 
о том, что падение его уровня в подростковом возрасте несколько ней-
трализовано [31; 36; 40; 52]. В связи с этими показателями возникает 
потребность выявить особенности развития ребенка, которые могут 
предупредить падение уровня благополучия, и определить в рамках 
системы образования условия, позволяющие поддерживать детей с низ-
ким уровнем благополучия. 

Некоторые исследования свидетельствует о наличии связи между 
социально-эмоциональным развитием детей и их субъективным благо-
получием [55]2. Также известно, что социально-эмоциональным навы-
кам можно научить [22]. Таким образом, необходимо выявить возмож-
ное наличие гендерных различий в развитии навыков, а также задаться 
вопросами, являются ли определенные навыки ресурсом для повыше-
ния уровня субъективного благополучия мальчиков и девочек, а также 
могут ли учителя контролировать субъективное благополучие школь-
ников за счет разных стратегий по развитию социально-эмоциональных 
навыков детей.

2 См. также: Beyond academic learning: First results from the survey of social and emotional 
skills. OECD Publishing. Paris, 2021. DOI: 10.1787/92a11084-en
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Конструкт «субъективное благополучие»

На протяжении последних десятилетий благодаря позитивной пси-
хологии происходит положительный феномен роста интереса к факто-
рам, от которых зависит счастье человека и, как следствие, общества 
(или даже нации) в целом. Внешние события и объективные социаль-
но-экономические условия жизни не всегда являются определяющими 
для качества жизни [21], так как существенную роль играют аффектив-
ный опыт и в целом эмоциональное благополучие личности [57]. Сча-
стье за рамками простого благополучия, состоящего в удовлетворении 
базовых материальных потребностей, описывают следующие пересе-
кающиеся конструкты: субъективное благополучие, психологическое 
благополучие, удовлетворенность жизнью [5]. Одним из известных 
специалистов в области позитивной психологии М. Селигманом был 
предложен отказ от понятия «счастье» в пользу нового конструкта «бла-
гополучие» [56]. Субъективным благополучием следует считать субъ-
ективную веру индивида в то, что его жизнь приятна и хороша [62]. 
Традиционно выделяют когнитивный и эмоциональный компоненты: 
удовлетворенность жизнью, позитивный и негативный аффект соответ-
ственно [17; 25; 59]. Доменами, формирующими благополучие взрослых 
людей, принято считать финансовое положение, семью, работу, состоя-
ние здоровья, отношение к собственному «Я», внешние обстоятельства 
и т.д., при этом существенную роль играет возраст [7]. 

Субъективное благополучие в школе

ЮНИСЕФ отмечает, что показатель субъективного благополучия 
ребенка не обязательно соответствует уровню благополучия близ-
ких ему взрослых людей. В исследованиях чаще рассматривается 
общее субъективное благополучие детей, которое зависит от отноше-
ний с родителями и членами семьи, социально-экономического статуса 
семьи3, но отдельные области жизни школьника изучены недостаточ-
но [41]. Важной стороной жизни детей является школа, и ее изуче-
ние заслуживает большего внимания, т.к. именно школьные условия 
позволяют проводить успешную профессиональную поддержку детей 
с низким уровнем субъективного благополучия [3]. На сегодняшний 
день в образовательных стандартах многих стран, включая ФГОС 
общего образования России, отражено, что задачей обучения в школе 
является разностороннее развитие детей (когнитивное, личностное  

3 UNICEF. Understanding child subjective well-being: A call for more data, research and 
policymaking targeting children. 2021. URL: https://www.unicef.org/globalinsight/media/2116/
file/UNICEF-Global-Insight-Understanding-Child-Subjective-Wellbeing-2021.pdf



П
ед

аг
ог

ич
ес

ка
я 

 
пс

их
ол

ог
ия

241

Педагогика и психология образования. 2023. № 1

и социально-эмоциональное) (https://fgos.ru/fgos/fgos-noo), а причиной 
их высокого субъективного благополучия могут быть определенные 
аспекты их развития. Субъективное благополучие может рассматри-
ваться как результат, формирующийся под воздействием школьной 
среды [3].

Впервые инструмент для измерения благополучия детей и подрост-
ков был предложен в 1994 г. [32]. В отечественных исследованиях субъ-
ективное благополучие школьников рассматривается как новый обра-
зовательный дискурс [1; 4; 10]. Конструкт «субъективное благополучие 
школьников» может включать в себя удовлетворенность школой, чув-
ства по отношению к школе, сотрудничество и/или враждебные отно-
шения с одноклассниками, а также субъективное физическое благопо-
лучие [34]. 

Социально-эмоциональное развитие школьника  
как цель современного образования

Очевидным будет предположить, что благополучие школьников 
во многом связано с их академическими достижениями, ведь на протя-
жении многих лет и по сегодняшний день хорошая успеваемость детей 
считалась показателем эффективности обучения. Однако мета-анализ 
данных 47 исследований с общим количеством участников 38 946 чело-
век подтверждает, что достижения в учебе не обязательно свидетель-
ствуют о высоком уровне субъективного благополучия детей, а пробле-
мы в учебе – о низком [16]. О слабой корреляции между успеваемостью 
в школе и психологическим благополучием в некоторых случаях сви-
детельствуют исследования в рамках PISA4. Однако на данный момент 
есть многочисленные подтверждения тому, что залогом благополучия 
ребенка является его успешное социально-эмоциональное развитие 
[21; 33; 45].

Социально-эмоциональные навыки являются индивидуальными 
характеристиками, которые проистекают из биологических предиспози-
ций и факторов окружающей среды. Они проявляются в виде последо-
вательных паттернов мыслей, чувств и поведения, выработанных в ходе 
формального и неформального обучения, и влияют на разные резуль-
таты на протяжении всей жизни человека [23]. Социально-эмоциональ-
ные навыки не обязательно должны быть развиты на очень высоком 
уровне, чтобы оказывать положительное влияние на важные достиже-
ния в учебе, работе и жизни в целом [58]. Ключевыми особенностями 

4 PISA 2018 Well-being Framework. PISA 2018 Assessment and Analytical Framework. 
OECD Publishing, Paris, 2019. DOI: 10.1787/38a34353-en
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является то, что они в определенной степени не зависят от когнитивных 
способностей, важны для социальной адаптации, устойчивы во времени, 
связаны с конкретными жизненными ситуациями и им можно научить. 
При изучении данных навыков следует опираться на исследования раз-
вития личности: подходящей базой для выделения социально-эмоцио- 
нальных навыков является модель «Большой пятерки». В основе каждо-
го навыка лежит несколько личностных черт [8]. 

Развитие социально-эмоциональных навыков  
для повышения субъективного благополучия

Связь показателей субъективного благополучия с отдельными соци-
ально-эмоциональными навыками не рассмотрена в достаточной сте-
пени. Количество исследований о их взаимосвязи с субъективным бла-
гополучием взрослых превышает число аналогичных исследований, 
касающихся детей [24]. Результаты ряда исследований совпадают в том, 
что удовлетворенность жизнью больше зависит от таких личностных 
черт, как эмоциональная стабильность, сознательность, в меньшей – 
от экстраверсии, согласия, открытости новому [14; 33], а текущее психо-
логическое благополучие зависит от таких навыков, как стрессоустой-
чивость, оптимизм, контроль эмоций, доверие и энергичность5.

Термин «социально-эмоциональное обучение» возник в 1994 г., когда 
группой исследователей, педагогов, практиков и защитников прав детей 
была создана организация совместного академического, социально-
го и эмоционального обучения (CASEL). Процесс обучения нацелен 
на предоставление детям и подросткам возможностей для приобретения 
знаний и отработки соответствующих навыков [30; 49]. Исследователи 
до сих пор задаются вопросом эффективной имплементации программ 
в школьную систему обучения [48].

Социально-эмоциональные навыки наиболее подлежат изменениям 
именно в детском возрасте [49], им можно научить, что важно для кор-
рекции образовательных программ и создания других средств помощи 
ребенку. Данные навыки накапливаются, как снежный ком, или «навы-
ки порождают навыки», т.е. высоко развитые социально-эмоциональ-
ные навыки в раннем возрасте, как правило, являются свидетельством 
дальнейшего социально-эмоционального развития [63]. Кроме этого, 
социально-эмоциональные навыки часто помогают «активировать» раз-
витие когнитивных навыков. При низком социально-эмоциональном 
развитии и при значительных расхождениях в развитии социально- 

5 Beyond Academic Learning: First Results from the Survey of Social and Emotional Skills 
OECD Publishing. Paris, 2021. DOI: 10.1787/92a11084-en
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эмоциональных навыков девочек и мальчиков ситуация может только 
усугубиться со временем6. Именно младшая школа – критически важ-
ный период для формирования и развития ребенка, оказывающий суще-
ственное влияние на благополучие в дальнейшем [16].

Изменение уровня субъективного благополучия школьников

Возвращаясь к конструкту субъективного благополучия детей, необ-
ходимо добавить, что приблизительно с 10 лет до позднего подростко-
вого возраста происходит падение этого показателя [19]. По данным 
программы по оценке образовательных достижений учащихся PISA, 
в 39 из 46 стран среди подростков 15 лет зафиксировано падение удов-
летворенности жизнью [42]. Факт падения уровня субъективного бла-
гополучия также подтверждают исследования, проведенные в Испании, 
Германии [28; 29]. 

В старшей школе ученики сталкиваются с психологическими и физи-
ологическими изменениями, происходит когнитивное развитие, форми-
руется новое социальное поведение, увеличивается потребность школь-
ников в собственной независимости на фоне роста требований к ним 
и ожиданий от них [60]. Меняются отношения с родителями и друзьями, 
у подростков возрастает потребность в принятии собственных реше-
ний и формировании поведения, которое может повлиять на текущее 
и будущее благополучие7. Кроме особенностей подросткового возрас-
та, снижение уровня субъективного благополучия связывают с тем, что 
школьные условия, социальные отношения и возможности для самореа-
лизации в младшей школе гораздо более благоприятные, чем в старшей 
[40]. Тем не менее, возможна и другая интерпретация: по мере взросле-
ния у детей и их родителей меняются ожидания от школы, что может 
также иногда приводить к снижению уровня удовлетворенности в более 
старших классах.

Субъективное благополучие: гендерные различия

В ряде исследований к подростковому возрасту в уровне субъек-
тивного благополучия отмечены гендерные различия, однако резуль-
таты этих исследований достаточно противоречивы: в некоторых есть 
свидетельства того, что мальчики опережают девочек, в других же  

6 Skills for Social Progress: the Power of Social and Emotional Skills, OECD Skills Studies. 
OECD Publishing. Paris, 2015. DOI: https://doi.org/10.1787/9789264226159-en

7 Inchley J., Currie D., Budisavljeviж S. et al. Findings from the 2017/2018 Health Behaviour 
in School-aged Children (HBSC) survey in Europe and Canada. International report. Vol. 1. Key 
findings. Spotlight on adolescent health and well-being. 2020.
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не обнаруживается значительных расхождений по гендерному показате-
лю. Более низкий уровень субъективного благополучия девочек подтверж-
ден в Испании [29], Германии [28], Бразилии [15], Центральной Норвегии 
[46]. Однако кажется важным обратить внимание на исследования, где 
различие в уровнях субъективного благополучия школьников обоих полов 
в определенной степени нейтрализовано: не наблюдается расхождений 
в Израиле [52], Шотландии [36], Швеции [31], в Финляндии же девочки 
чувствуют себя счастливее мальчиков [40]. Лидируют девочки и в Голлан-
дии, однако причиной может быть более ранний возраст: 10–12 лет [61]. 
В ряде отечественных исследований также упоминается вопрос о гендер-
ных различиях в субъективном благополучии [6; 8; 11; 13].

Данные факты позволяют сделать предположение, что падение субъ-
ективного благополучия нужно рассматривать в связи с социальным 
контекстом, включающим культурные нормы, социальные роли и ожи-
дания от обоих полов, а также с учетом особенностей системы обра-
зования. Как следствие, возникает вопрос, на какие аспекты развития 
мальчиков и девочек учителям можно обратить внимание, чтобы преду-
предить ухудшение благополучия школьников. 

В подростковом возрасте девочки более склонны к клинической 
депрессии или проявлению депрессивных симптомов, психосоматиче-
ских и нервных расстройств [43; 50]. Различия в уровнях самооценки 
мальчиков и девочек не являются кардинальными, однако, как правило, 
самооценка мальчиков несколько выше, и с 9 лет самооценка девочек 
только ухудшается, хотя мальчики не сталкиваются с изменениями [54]. 
Возможно, причиной подобных перемен относительно девочек является 
их недовольство внешностью и обеспокоенность весом. Девочки сталки-
ваются с более серьезными социальными требованиями, спорными ожи-
даниями от них и эмоциональным выгоранием, связанным со школой8.

Необходимо добавить, что девочкам и мальчикам характерны раз-
ные особенности социально-эмоционального развития9. Например, 
к 15 годам у мальчиков в разных странах более высокие показатели, 
чем у девочек в следующих навыках: стрессоустойчивость, оптимизм, 
контроль эмоций; кооперация, ассертивность, энергичность. Девоч-
кам же более характерна ответственность, толерантность, эмпатия10. 
В Москве же к этому возрасту расхождения между мальчиками и девоч-
ками по навыкам эмоциональной стабильности (стрессоустойчивости,  

8 PISA 2018 Well-being Framework. PISA 2018 Assessment and Analytical Framework. 
Paris, 2019. DOI: 10.1787/38a34353-en

9 PISA 2015 Results (Volume III): Students’ Well-Being. OECD Publishing. Paris, 2017.
10 Beyond Academic Learning: First Results from the Survey of Social and Emotional Skills 

OECD Publishing. Paris, 2021. DOI: 10.1787/92a11084-en
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контроля эмоций), сознательности (самоконтроля, настойчивости) 
гораздо больше, чем в других странах11.

Учитывая факт, что социально-эмоциональным навыкам можно нау-
чить, и субъективное благополучие связано с социально-эмоциональ-
ным развитием, то возникает вопрос, могут ли эти навыки быть ресур-
сом для поддержания уровня субъективного благополучия школьников 
и какие возможности есть сохранить уровень благополучия школьников 
обоих полов на высоком уровне. 

Роль учителей в поддержании уровня  
субъективного благополучия

Школьники крайне зависимы от качества отношений с учителями. 
Например, в исследовании, проведенном в Финляндии, подчеркивается, 
что отношения с учителями для школьников играют гораздо бóльшую 
роль, чем отношения с другими школьниками [39]. В Китае были полу-
чены данные, что в раннем подростковом возрасте уровень субъективно-
го благополучия больше зависит от отношений с родителями и учителя-
ми, нежели с друзьями. В среднем же подростковом возрасте поддержка 
друзей и учителей важнее отношений с родителями [58]. Исследование 
в общеобразовательных старших школах и школах с профессиональным 
уклоном в Южной Корее также свидетельствует о важности отношений 
с учителями [38]. Таким образом, на начальном этапе получения обра-
зования родители и учителя служат внешними факторами, от которых 
зависит мотивированность школьников. Современная система образо-
вания предусматривает, что школьные требования к девочкам и маль-
чикам являются одинаковыми, а учителя должны оставаться беспри-
страстными и одинаково взаимодействовать со школьниками обоих 
полов [2]. Однако именно преподаватели должны научить школьников 
обоих полов реалистично оценивать свои сильные и слабые стороны: 
ответственность, мотивацию к достижениям, проявление сочувствия, 
сотрудничество, терпимость, устойчивость к стрессу, оптимизм, эмоци-
ональный контроль, ассертивность, энергичность, креативность и любо-
знательность. Учитывая предрасположенность девочек к развитию 
одних навыков, а мальчиков – других, преподаватели могут усилить 
контроль за определенными социально-эмоциональными особенностя-
ми развития девочек, а также помочь им развить критическое мышление 
для противостояния гендерным стереотипам, устанавливающим ограни-
чения для успеха в жизни. 

11 Beyond Academic Learning: First Results from the Survey of Social and Emotional Skills 
OECD Publishing. Paris, 2021. DOI: 10.1787/92a11084-en
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Высоко развитые социально-эмоциональные навыки могут компен-
сировать падение уровня субъективного благополучия. Распростра-
нено мнение, что учителя склонны уделять больше времени и усилий 
тем детям, которые более мотивированны к развитию, однако есть 
необходимость обратить внимание преподавателей на показатели, 
по каким социально-эмоциональным навыкам дети в большинстве 
своем отстают в раннем возрасте, ведь учителя играют ключевую 
роль в формировании самооценки школьников, их мотивации и эмо-
циональной стабильности. Так как дети проводят в школе много вре-
мени, именно у преподавателей есть возможность отслеживать нега-
тивные изменения в поведении учеников. Задача учителей состоит 
в том, чтобы в нужный момент распознать, оценить и по необходимо-
сти повлиять на уровень субъективного благополучия детей положи-
тельным образом.

Заключение

В современной системе образования субъективное благополучие 
детей должно рассматриваться как самостоятельная цель образова-
ния. Социально-эмоциональное развитие школьников является одним 
из возможных способов поддержания оптимального уровня субъектив-
ного благополучия. Зная гендерные различия в уровне социально-эмо-
циональных навыков и субъективного благополучия, а также наличие 
возможной взаимосвязи между конкретными социально-эмоциональ-
ными навыками и субъективным благополучием, что необходимо про-
верять в рамках исследований, учителя могут в определенной степени 
предупреждать падение уровня субъективного благополучия школьни-
ков, которое неизбежно в подростковом возрасте. 
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