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Забота о благополучии учеников становится значимым трендом образования. Несмотря на то, что поня-
тие «благополучие» интуитивно понятно, оно трудно поддается определению. В этой статье проведен обзор 
источников из разных научных сфер: философской, психологической, социологической, педагогиче-
ской — и сделан вывод о том, как современные теории благополучия находят применение в контексте 
образования, а также рассмотрен социально-психологический контекст благополучия школьников. 
Авторы резюмируют: благополучие — это характеристика школьной системы в целом и важно рассматри-
вать вопросы благополучия не только учеников, но и всех участников образовательного процесса, в том 
числе педагогов. Даже мелкие факторы, такие, например, как тон голоса учителя, могут сказываться на 
уровне благополучия учеников. Благополучие в исследованиях трактуется шире, чем удовольствие и пози-
тивный аффект. Рост компетентности, развитие личностных качеств, система отношений в школе являют-
ся важными элементами благополучия. Важно не только создавать благополучную среду, но и обучать 
учеников (а возможно и учителей) тому, как использовать доступные ресурсы среды для повышения благо-
получия. Разные группы учеников сталкиваются с разными рисками, следовательно, изучая благополучие 
в школе, следует подбирать именно те показатели благополучия, которые будут соответствовать этим 
рискам: например, ученики, обладающие более высокими академическими способностями, могут испы-
тывать трудности в социализации, следовательно, важны будут показатели благополучия, которые учиты-
вают отношения со сверстниками и т. д.
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Nurturing students’ well-being is a significant trend in education. Although the concept is intuitively clear, it is 
difficult to define. The paper reviews philosophical, psychological, sociological, and pedagogical sources and aims to 
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Введение

В современном мире отношение к детству меняет-
ся: подчеркивается значимость опыта, полученного в 
детстве, для будущего ментального здоровья [10], каче-
ства родительства [56], психологической устойчиво-
сти, адаптированности к жизни и т. д. Организация 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
указывает, что высокий уровень благополучия в дет-
стве и юности повышает вероятность будущего сча-
стья, уверенности в себе, здорового образа жизни и 
активного участия в жизни общества [12]. Так как дети 
и подростки большое количество времени проводят в 
школе, то благополучие учеников становится значи-
мым показателем качества обучения. Эмпирические 
исследования обнаруживают связь благополучия c 
образовательными результатами в школе [5; 61]. Хотя, 
вероятно, эта связь не однозначна [42]. Интересно, что 
в ряде исследований благополучие, а не уровень учеб-
ных достижений, выступает как аргумент в пользу тех 
или иных образовательных интервенций, таких как, 
например, использование обучающего мобильного 
приложения на уроках [51], проведение времени на 
природе [15] или занятия по созданию музыкальных 
композиций [32].

Однако конструкт благополучия весьма трудно 
поддается и определению, и измерению. Большое 
количество исследований, выполненных в разных 
дисциплинах: социологии, психологии, педагоги-
ке, — размывают границы этого понятия. В этой ста-
тье приведен результат обзора зарубежных исследова-
ний благополучия, выполненный в мультидисципли-
нарном подходе. Материалом стали публикации из 
разных научных сфер: философии, социологии, пси-
хологии, педагогики. Цель этой статьи — обобщить 
эти источники и описать, как менялось определение 
детского благополучие в исторической перспективе, 
какие существуют теории благополучия в контексте 
образования и каков социально-психологический 
контекст благополучия школьников.

Особенности определения благополучия 
в исторической перспективе

Взгляды на детское благополучие менялись на про-
тяжении истории. В первую очередь, трактовкой этого 
понятия занимались философские и религиозные уче-
ния, хотя сам термин «благополучие» они не использу-
ют. Классические учения Платона и Аристотеля при-
знают потенциал ребенка стать человеком, но в пол-
ной дееспособности, а стало быть, и в возможности 
достичь счастья, отказывают. Условием благополучия, 
по их мнению, является трудный период воспитания, 
наполненный строгостью и наказаниями [2]. Несмотря 
на становление и развитие гуманистических идей в 
образовании, такое положение вещей более-менее 
неизменно сохранялось до недавнего времени. Для 
обретения благополучия считалось важным развивать 
внутренние добродетели: отказ от желаний, осознан-
ность, принятие реальности и благодарность, смире-
ние, послушание старшим и т. д.; вести себя сообразно 
своему положению («noblesse oblige»); выполнять риту-
алы, предписанные религиозными представителями 
общества [53]. В большинстве языческих культур бла-
гополучие воспринимается скорее как материальное 
процветание, возможность вести сытую, здоровую 
жизнь, которые даруются как награда за правильный 
образ жизни. Христианство же привносит идею об 
отложенном благополучии: необходимо сейчас вести 
сообразную христианским ценностям жизнь, иногда 
полную страданий, чтобы затем достичь блаженства 
после завершения земного существования [58].

Начиная с Нового времени, концепция достижения 
благополучия после смерти сменяется идеей о возмож-
ности достижения благополучия при жизни [53]. По 
мере развития медицины, которая существенно увели-
чила продолжительность жизни, благополучие все боль-
ше становится конкретной целью, которую возможно 
обеспечить теми или иными реформами или открытия-
ми науки. Вопросы благополучия перемещаются из 
исключительно философской умозрительной сферы в 
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сферу конкретных действий и практик [3]. Идеи повы-
шения благополучия появляются в политической 
повестке, становятся двигателем политических реформ 
[53]. Развитие психотерапевтических идей привлекло 
внимание к детству как к важному моменту в жизни 
человека, который обеспечивает будущее ментальное 
здоровье [10]. Представление о ребенке как о «заготов-
ке» взрослого, о том, кто должен, преодолев слабости 
детства и вступив в полную силу, стать полноценным 
участником общества («сhild as becoming»), сменяется 
представлением о том, что ребенок — это полноценный 
участник жизни, независимо от возраста имеющий ряд 
прав, которые не должны быть нарушены («child as 
being»). Ребенок на каждом этапе своего развития может 
переживать опыт благополучия и счастья, и задача 
взрослых позаботиться об этом. Вместе с этим в образо-
вании наблюдается устойчивая тенденция к смене ори-
ентации с отсроченного благополучия (выучишься — 
станешь благополучным) на благополучие здесь и сей-
час, в самом процессе образования [3]. Ребенок же ста-
новится не просто точкой приложения усилий, пассив-
ным существом, о котором необходимо заботиться и 
который не в состоянии сам оценить степень своего 
благополучия, напротив, подчеркивается значимость 
его личной удовлетворенности жизнью, его способ-
ность занимать активную позицию в обеспечении свое-
го благополучия, проявлять агентность в заботе о своих 
интересах. Целый ряд современных исследований в 
образовании опирается на теорию самодетерминиро-
ванной личности и благополучие связывает с удовлетво-
рением универсальных потребностей в компетентно-
сти, автономии и связи с другими людьми [54].

Современные теории благополучия 
в контексте образования

Несмотря на то, что значимость благополучия и 
научно обоснована, и интуитивно понятна, единого 
конкретного определения пока нет. Предприняты 
попытки описать современные теории благополучия: 
гедонизм, эвдемонизм, преферентизм, объективизм, 
перфекционизм. Рассмотрим каждую теорию вкратце 
и посмотрим, какие индикаторы благополучия в школе 
с ней связаны и какие существуют эмпирические сви-
детельства, подтверждающие ее эффективность.

В основе гедонистической теории благополучия 
лежит понятие гедонистического уровня, т. е. баланса 
переживаемого удовольствия и дискомфорта в жизни 
конкретного человека [23]. На основе этой теории в 
перечень индикаторов благополучия в школе включа-
ют такие показатели, как уровень позитивного и нега-
тивного аффекта. Есть исследования, указывающие на 
важность положительных эмоций в образовании: 
позитивный аффект связан с более высокими образо-
вательными результатами [33], более высоким уровнем 
вовлеченности в учебу [50]; группам подростков, кото-
рым приходится адаптироваться в непривычных куль-

турных условиях, уровень позитивного аффекта помо-
гает адаптироваться и снижает вероятность того, что 
подросток будет прогуливать и бросит школу [40]. 
Некоторые исследования связывают уровень позитив-
ных эмоций с более высоким уровнем оптимизма, 
общительности, уверенности в себе, способности к 
саморегулируемому обучению и т. д. [24].

Существуют сходные теории, которые вместо удо-
вольствия используют более широкое понятие — уро-
вень счастья, удовлетворенности жизнью. 
Использование более широкого понятия позволяет 
определять уровень благополучия не только по непо-
средственно переживаемому чувственно-эмоциональ-
ному состоянию («Я испытываю радость и удоволь-
ствие сегодня»), но и по когнитивной оценке своего 
благополучия (“У меня хорошие отношения с учите-
лем», «Я считаю, что мои одноклассники заботятся о 
моих чувствах» и т. д.). Часто инструменты оценивания 
совмещают две шкалы: аффективную и когнитив-
ную — и указывают на уровень субъективной удовлет-
воренности школой, например, так устроен опросник 
Хюбнера [1]. В измерении уровня благополучия через 
удовлетворенность школой или жизнью в целом клю-
чевой фигурой становится ребенок и его восприятие 
процесса обучения: опросники направлены на выявле-
ние субъективного мнения самих учащихся. Иногда в 
исследованиях благополучия учеников используют 
опросники, которые не адаптированы к ситуации 
образования, а оценивают общий уровень удовлетво-
ренности жизнью. Такие опросники могут содержать, 
например, такие утверждения: «Если бы я снова про-
жил свою жизнь, я бы ничего не изменил в ней» [31].

Понятие «эвдемония» берет свое начало в трудах 
Аристотеля (εὐδαιμονία). Согласно этой теории, ощу-
щение счастья — это побочный продукт добродетель-
ного образа жизни [45]. Эта теория перекликается с 
теорией перфекционизма, согласно которой благопо-
лучие — это следствие того, что человек проявляет и 
развивает те способности, которые определены его 
сущностью [23]. Одну из современных теорий благопо-
лучия, возникшую как результат развития идеи об 
эвдемонии, предлагают авторы теории самодетерми-
нированной личности (self-determination theory, SDT) 
[44]. Согласно этой теории, удовлетворение трех уни-
версальных потребностей: автономии, компетентно-
сти, взаимосвязи с другими людьми — приводит к 
счастливой и благополучной жизни [44]. Среди теорий 
благополучия эта теория, одна из немногих, объединя-
ет теоретические основания [52], разработанные 
инструменты измерения [55] и эмпирические исследо-
вания [25; 35]. Исследования в сфере образования, 
основанные на этой теории, часто сфокусированы на 
поддержке автономии и развитии внутренней мотива-
ции [30]. Есть свидетельства того, что высокий уровень 
внутренней мотивации снижает риск выгорания 
школьников [27], положительно связан с творческим 
мышлением, способностью находить новые и нестан-
дартные решения, предлагать инновации [22]. Гипотеза 
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о том, что удовлетворение базовых психологических 
нужд положительно связано с уровнем благополучия, 
находит подтверждение и в исследованиях, которые 
измеряют благополучие через уровень положительного 
аффекта [30], и в исследованиях, где измеряется удов-
летворенность школой [49]. Одно из интересных 
исследований на базе теории самодетерминации, 
посвященное младшему школьному возрасту, было 
проведено в Бельгии: исследователи выявили связь 
между ежедневным уровнем благополучия и поддерж-
кой автономии и психологического контроля, которую 
осуществляют родители, учителя и сиблинги [11].

Центральная идея преферентизма такова: желания 
человека определяют, будет ли то или иное событие 
благоприятным для него [23]. Существуют некоторые 
эмпирические исследования, опирающиеся на эту тео-
рию, не связанные, однако, с благополучием в школе. 
Акцент на значение личного желания для определения 
потенциальной возможности того или иного фактора 
повышать благополучие сближает эту теорию с теори-
ей самодетерминации, которая утверждает, что удов-
летворение потребности в автономии — т. е. потреб-
ность самому принимать решения и выбирать те или 
иные условия — это одно из условий благополучия.

Объективизм говорит о существовании универсаль-
ных факторов благополучия. Большая часть публика-
ций, связанных с этой теорией, теоретические и отно-
сятся к сфере философии. Однако в рамке благополу-
чия ОЭСР, используемой в PISA, есть перечень объ-
ективных показателей, таких, например, как особен-
ности района проживания, семейный доход и т. д., что 
перекликается с идеями теории объективизма [39]. 
Кроме того, к объективным показателям благополучия 
можно отнести некоторые показатели, которые связа-
ны с особенностями организации школьной жизни 
(объем домашнего задания, школьное питание, разно-
образие внеучебных занятий и т. д. и т. п.) [54]

Существуют различные точки зрения на вопрос, 
принадлежат ли проявления благополучия и неблаго-
получия одному континууму или являются двумя раз-
личными конструктами. Одно из последних эмпири-
ческих свидетельств говорит о том, что проявления 
благополучия и неблагополучия — это два полюса 
одной шкалы [62]. В исследованиях в сфере образова-
ния иногда используют признаки неблагополучия — 
такие, как уровень стресса [60], тревоги [27], наличие 
симптомов депрессии или других ментальных рас-
стройств [6], травмирующий опыт [36] и т. д.

Социально-психологический контекст 
конструкта благополучие

Личностные черты, социально-эмоциональные
навыки, личные эмоциональные переживания
В ранних религиозных и философских концепциях 

уже прослеживается связь между некоторыми добро-
детельными качествами и процветанием, ощущением 

счастья, удовлетворенности от жизни [28]. Интересно, 
что и в современных эмпирических исследованиях 
наличие тех или иных качеств, навыков, привычек 
трактуется как показатель благополучия. ОЭСР вклю-
чает осознанность и самоуважение в показатели пси-
хологического благополучия [38]. Самоуважение 
встречается и в других исследованиях: между академи-
ческими достижениями, самоуважением и субъектив-
ным благополучием есть связь [43]. Позитивный образ 
себя, вера в свою способность справляться с учебными 
заданиями, позитивные ожидания от будущего, опти-
мизм, уверенность в успехе трактуются некоторыми 
исследователями как показатели благополучия [41].

Среди личностных показателей встречается уро-
вень самоконтроля, умение защищать свои и уважать 
чужие личные границы, готовность брать ответствен-
ность за свои поступки, способность устанавливать 
сотруднические отношения с окружающими [36].

Внимания заслуживают личностные качества и 
навыки, которые помогают справляться со стрессом, 
ситуацией неопределенности, трудными событиями: 
например, эмоциональная саморегуляция [18], жизне-
стойкость [41]. В ситуации обучения важными оказы-
ваются способности к самоорганизации, личная 
эффективность, упоминаются трудолюбие [34] и даже 
такие навыки, как тайм-менеджмент. Некоторые 
исследования упоминают моральные и духовные каче-
ства [41]. К этой сфере относят как религиозные убеж-
дения (например, веру в Бога), так и не связанное с 
религией ощущение смысла происходящего, цели 
жизни, привычка с благодарностью относиться к тому, 
что есть в жизни.

Но не только навыки и личностные качества важны 
для ощущения удовлетворенности от школьной жизни. 
Один из самых частых показателей благополучия — 
это уровень положительных эмоций. Интересно, что 
на практике приятные чувства и удовольствие не полу-
чают такого же внимания, как в исследованиях — ско-
рее, и учителя, и сами ученики относятся к ним как к 
чему-то не столь важному [46].

Ряд личностных показателей связан, напротив, с 
личностными чертами, навыками или эмоциями, пре-
пятствующими благополучию. Так, наравне с положи-
тельным аффектом в ряде исследований упоминается 
и отрицательный [60]. Среди таких эмоциональных 
переживаний встречается страх неудачи, стресс, свя-
занный с контрольными работами и экзаменами, чув-
ство скуки. Сами школьники называли препятствием к 
высокому благополучию привычку зацикливаться на 
негативных мыслях, постоянно мысленно возвращать-
ся к тревожным событиям [54]. Иногда негативные 
переживания связаны с проявлением некоторых осо-
бенностей здоровья — так, например, детям с синдро-
мом дефицита внимания и гиперактивностью (СДВГ) 
может быть сложнее сосредоточиться на уроках, слож-
нее адаптироваться к школьному расписанию, что, как 
следствие, повышает уровень тревоги и других нега-
тивных эмоций.



141

Струкова А.С., Поливанова К.Н. Благополучие 
в образовании: современные теории благополучия, 
исторический контекст и эмпирические исследования
Современная зарубежная психология. 
2023. Том 12. № 3 С. 137—148.

Strukova A.S., Polivanova K.N.
Well-Being in Education: Modern Theories, 

Historical Context, Empirical Studies
Journal of Modern Foreign Psychology.

2023. Vol. 12, no. 3, pp. 137—148.

Система межличностных отношений в школе
Важным компонентом благополучия являются 

отношения, которые складываются с учителями и 
сверстниками. В отношениях с учителем важным ока-
зывается сама личность учителя и его эмоциональное 
состояние. Так, например, если учитель испытывает 
высокий уровень стресса, усталость, негативные эмо-
ции, он начинает меньше внимания уделять своим 
ученикам, что, в свою очередь, приводит к снижению 
их субъективного благополучия [48]. С благополучием 
связано и то, насколько поддерживающим является 
учитель: заботится ли он о том, чтобы каждый ученик 
чувствовал себя замеченным, понимал, что для учите-
ля важен и его прогресс, и его чувства [19]. 
Справедливость и умение учителя относиться беспри-
страстно и одинаково доброжелательно к ученикам из 
разных социальных групп, например, к ученикам дру-
гой национальности, тоже играют свою роль в обеспе-
чении благополучия [29].

Большое внимание отношениям с учителем отведе-
но в теории самодетерминации. Если учителя выстра-
ивают с учениками партнерские отношения, позволя-
ют выражать свою точку зрения и несогласие, объяс-
няют смысл своих действий, предоставляют выбор, то 
тем самым они способствуют удовлетворению потреб-
ности в автономии и развитию внутренней мотивации, 
что положительно сказывается на благополучии уче-
ников [25]. Жесткая система контроля, угрозы и давле-
ние, требования беспрекословно подчиняться распо-
ряжениям учителя, напротив, сказываются отрица-
тельно. Даже такие мелочи, как тон голоса учителя, 
воздействуют на благополучие [37]. Важно отметить 
при этом, что учитель, поддерживающий автономию, 
устанавливает четкую и прозрачную систему правил и 
ожиданий и заботится о ее поддержании: поддержи-
вать автономию не значит попустительствовать [17].

В отношениях со сверстниками важно получать под-
держку по учебе и принятие [19]. Чувство одиночества 
свидетельствует, скорее, о низком уровне благополучия. 
Отсутствие буллинга и ощущение гармонии в отноше-
ниях с окружающими [7] тоже важны. Одним из факто-
ров, который снижают благополучие, является высокий 
уровень конкуренции со сверстниками [26]. Среди фак-
торов, повышающих благополучие, сами школьники 
называют чувство того, что у них есть друзья, на кото-
рых можно положиться; среди препятствующих благо-
получию они отмечают ссоры и конфликты с друзьями 
и в семье, социальную изоляцию, нарушение школьных 
правил кем-то из сверстников [54].

Благополучие детей из разных социальных групп
Некоторые статьи описывают благополучие более 

узкой группы учеников. Например, исследования бла-
гополучия посвящены разным возрастам: учащимся 
начальной [11; 15] и средней школы [19; 59], а также 
переходам: например, из младшей школы в среднюю 
[9], в старшие классы средней школы [14], из школы в 
профессиональное училище [16] и т. д.

Особого внимания заслуживает группа одаренных 
детей — детей, обладающих более высокими, по срав-
нению со сверстниками, академическими способно-
стями, креативностью, показывающих высокие 
результаты в спорте или творчестве. Им скучно на 
уроках, они испытывают перегрузки из-за широкой 
сферы интересов, в каждой из которых им хочется 
достичь совершенства, часто испытывают недостаток 
уверенности в себе, чувствуют себя одинокими, отде-
ленными от сверстников [18].

В зоне риска оказываются и такие уязвимые груп-
пы, как, например, дети цыган, которые зачастую 
становятся объектом дискриминации, испытывают 
трудности в адаптации к школе, социализации со 
сверстниками и т. д. [20]. Опыт иммиграции тоже 
может стать негативным фактором в вопросе благо-
получия и, соответственно, требует отдельного вни-
мания [47]. Такие социальные характеристики, как 
социально-экономический статус и гендер, тоже 
имеют связь с уровнем благополучия: девочки более 
мальчиков подвержены риску низкого благополучия, 
дети из семей с более низким СЭС также с большей 
вероятностью будут иметь более низкий показатель 
благополучия [47].

Отдельно исследователи выделяют группу детей, 
переживших опыт плохого обращения, проживающих 
в приемных семьях. Очевидно, что ситуация жесткого 
обращения тяжело переживается детьми, создает 
угрозу для благополучия во всех сферах, что и находит 
отражение в системе показателей благополучия, раз-
работанной для мониторинга благополучия таких 
детей. В таких исследованиях используется большое 
количество показателей, которые учитывают и спо-
собность ребенка к социализации, и способность 
выстраивать отношения в замещающей семье и с учи-
телями, и особенности сексуального поведения, и 
уровень развития когнитивных способностей, и нали-
чие симптомов ментальных расстройств и т. д., и т. п. 
Исследователей также интересует вопрос, почему 
некоторые дети, пережившие опыт психологического 
или физического насилия, обладают, тем не менее, 
высокими показателями благополучия: на чем зиж-
дется такая резильентность и как можно поддержать 
высокий уровень благополучия среди детей, которые 
пережили трудный жизненный опыт [36].

Но не только дети, получающие образование в 
школе, сталкиваются с рисками в вопросах благо-
получия. Дети с особыми образовательными 
потребностями, которые обучаются дома, тоже под-
вержены дополнительным рискам снижения благо-
получия: часто их родители оказываются один на 
один с трудностями, которые возникают при обуче-
нии ребенка, что снижает благополучие семьи в 
целом и отражается на благополучии ребенка. 
Особенно острой эта ситуация, по данным некото-
рых исследований, была в период пандемии Covid-
19, когда родители и дети вынуждены были налажи-
вать дистанционные занятия [4]. Еще одна группа, 
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чье благополучие заслуживает отдельного исследо-
вания — это учащиеся, которые испытывают труд-
ности в обучении и проявляют нежелательное пове-
дение [13].

Заключение

Ценность благополучия в образовании становится 
все более значимой. Благополучие не только может 
быть описано через показатели удовольствия и пози-
тивного аффекта, но и включать в себя развитие ком-
петентности, поддержку автономии, хорошие отноше-
ния с окружающими. Значимы при этом не только 
объективные показатели благополучия, но и то, как их 
субъективно воспринимают сами ученики.

Будучи очень широким конструктом, пронизыва-
ющим все сферы школьной жизни, обеспечение бла-
гополучия требует не отдельных интервенций, а 
целостного пересмотра системы школьного образова-
ния [8]: важно обеспечить благополучие не только 
учеников, но и учителей, так как эти два конструкта 
связаны между собой [21]. Для высокого благополу-
чия важны несколько условий: наличие ресурсов 
среды и умение учеников ими воспользоваться [57]; 
развитие личностных качеств самих учеников; нала-
живание системы отношений с учителями и свер-
стниками. По всей видимости, разные группы учени-
ков будут требовать разных интервенций для повы-
шения благополучия — в зависимости от того, с 
какими рисками они сталкиваются в школе, какими 
личностными особенностями обладают.
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