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Введение 
 

Актуальность. Субъективное ощущение благополучия является основанием 

внутренней гармонии человека, позволяющей ему эффективно 

функционировать и развиваться. В настоящее время вопросы субъективного 

благополучия человека привлекают все больше внимания и выходят на 

государственный уровень. Социальная и экономическая нестабильность, 

высокий уровень миграции поставила под угрозу психическое и 

эмоциональное здоровье граждан нашей страны. В связи с этим актуальным 

становится выявление субъективных характеристик и факторов благополучия 

личности.  

Проблеме субъективного благополучия посвящены исследования 

многих зарубежных и отечественных ученых. Одни авторы в рамках 

гедонистической теории подразумевают зависимость благополучия, прежде 

всего, от эмоционального состояния человека (Е. Динер, Р. Эммонс), другие, 

придерживающиеся эвдемонистической философской традиции, 

рассматривают благополучие как цель человеческого существования и 

функционирования (К.Рифф, Полланд). Определены связи между 

субъективным благополучием и удовлетворенностью жизнью (М.Аргайл). 

Установлены связи благополучия с психологическими характеристиками 

(П.П.Фесенко, Л.В. Карапетян, Р.М. Шамионов, С.В. Яремчук). Разрабатывая 

проблему субъективного благополучия, многие исследователи (Т.Г. 

Бортникова, Р.М. Шамионов, Е.Е. Бочарова) особо подчеркивают 

необходимость ее включения в дискурс этнокультурной приверженности 

личности, актуализация которой связана с наличием в современном обществе 

противоречивых тенденций: стремление к интеграции, созданию 

метакультурных общностей и этнической дифференциации, сохранению 

культур в их национально-особенных формах. Одним из важнейших проблем 
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в обозначенном ракурсе выступает проблема этнокультурной специфики 

субъективного благополучия. 

Цель исследования – выявить характеристики субъективного 

благополучия у студентов разных национальностей. 

Объектом исследования в данной работе является субъективное 

благополучие как психологический феномен. 

Предмет исследования – особенности характеристик субъективного 

благополучия у студентов разных национальностей. 

Гипотеза исследования: Существуют различия в характеристиках 

субъективного благополучия (степени удовлетворённости жизнью, 

доминирующих эмоций, мотивах счастья) у студентов русской, тувинской и 

казахской национальностей. 

Задачи исследования: 

1. Раскрыть содержание субъективного благополучия как 

психологического феномена.  

2. Выявить степень удовлетворённости жизнью у студентов разных 

национальностей.  

3. Установить особенности доминирующих эмоций у студентов разных 

национальностей. 

4. Определить доминирующие мотивы счастья у студентов разных 

национальностей. 

5. Выявить характер взаимосвязи между характеристиками 

субъективного благополучия у студентов разных национальностей. 

Методы исследования: 

1. Эмпирические методы. Психодиагностические методики: опросник 

«Шкала удовлетворенности жизнью» (SWL) (Е. Динер, Р. Эммонс, Р. Ларсен, 

С. Гриффин; адаптация и валидизация Д.А. Леонтьева и Е.Н. Осина);  

опросник «Мотивы счастья» (Б. Форд); опросник «Шкала позитивного и 

негативного аффекта» (PANAS) (Д. Уотсон, Л. Кларк, А. Телледжен; 

адаптация Е.Н. Осина).  
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2. Методы статистического анализа данных. 

Статистические обработки данных осуществлялась в программе IBM 

SPSS Statistics 24. В качестве статистических методов исследования были 

выбраны описательные статистики. Для проверки распределения показателей 

на нормальность использовался критерий Колмогорова-Смирнова. Для 

выявления статистически значимых различий между показателями разных 

групп использовался ранговый критерий Краскела-Уоллиса. Для выявления 

статистически значимых взаимосвязей внутри групп использовался 

корреляционный анализ критерием Спирмена. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили: 

теория «субъективного благополучия» Е. Динера, представления об 

удовлетворенности жизнью М. Аргайла, исследования характеристик 

субъективного благополучия, представленные в работах Р. Инглхарта,  Т.Г. 

Бортниковой, Е.Е. Бочаровой, К.С. Хруцкого, Р.М. Шамионова. 

Теоретическая значимость исследования. Полученные в работе 

данные расширяют представления об особенностях характеристик 

субъективного благополучия у студентов русской, тувинской и казахской 

национальностей. 

Практическая значимость заключается в том, что с учетом 

этнопсихологических аспектов благополучия молодежи представляется 

возможным создание условий для формирования субъективного 

благополучия у студентов в условиях поликультурной среды университета. 
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ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМА СУБЪЕКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ В 

ПСИХОЛОГИИ 

1.1. Теоретико-методологические подходы к проблеме субъективного 

благополучия в отечественной и зарубежной психологии 
 

Термин «субъективное благополучие» широко используемый в 

зарубежной психологической литературе появился в отечественной 

психологии недавно. В нашей стране проблема субъективного благополучия 

практически не изучена, хотя имеет глубокие исторические корни. Хотя 

оценка человеком своей жизни, его эмоциональное отношение к ней 

являлись темой многих философских, социологических и психологических 

исследований. 

Определимся, в самых общих чертах не претендуя на полноту, что есть 

субъективное благополучие. По мнению P.M. Шамионова [38], субъективное 

благополучие – понятие, выражающее собственное отношение человека к 

своей личности, жизни и процессам, имеющим важное значение для 

личности с точки зрения усвоенных нормативных представлений о внешней 

и внутренней среде и характеризующееся ощущением удовлетворенности. 

Родственными понятиями для субъективного благополучия, часто 

употребляемыми в научной литературе, являются понятия «оптимизм», 

«удовлетворенность жизнью», «счастье». В большинстве 

вышеперечисленных исследованиях «субъективного благополучия» 

(subjective well-being - SWB), данное понятие рассматривается как 

синонимичное понятию «счастье». Однако анализ показывает, что 

«субъективное благополучие» и «счастье» неодинаковы. При рассмотрении 

субъективного благополучия обычно исключаются такие объективные 

переменные, как доход и состояние здоровья. 

Определение субъективного благополучия, содержащееся в работах 

различных авторов, можно сгруппировать в три категории: 
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Нормативное благополучие, которое определяется по внешним 

критериям, таким как добродетельная «правильная» жизнь. Условием 

благополучия является степень соответствия той системе ценностей, которая 

принята в данной культуре. Человек ощущает благополучие, если он 

обладает некоторыми социально желательными качествами. 

Определение субъективного благополучия сводится к понятию 

удовлетворенности жизнью и связывается со стандартами респондента в 

отношении того, что является хорошей жизнью. Благополучие является 

глобальной оценкой качества жизни человека в соответствии с его 

собственными критериями. Это определение подразумевает, что 

благополучие - это гармоничное удовлетворение желаний и стремлений 

человека. 

Третье значение понятия субъективного благополучия тесно связано с 

обыденным пониманием счастья, как превосходства положительных эмоций 

над отрицательными. Это определение подчеркивает приятные 

эмоциональные переживания, которые либо объективно преобладают в 

жизни человека, либо человек субъективно склонен к ним. 

В 1960-е гг. американские исследовательские организации и отдельные 

исследователи стали задавать людям вопросы об удовлетворенности и  

счастье. Это привело к появлению ранних классических работ, среди 

которых можно выделить следующие:  

1) «Модель человеческих тревог» Кентрила (The Pattern of Human 

Concerns, Cantril, 1965) - международное обследование 23875 респондентов;  

2) «Структура психологического благополучия» Бредберна (The 

Structure of Psychological Well-Being. Bradburn, 1969), в которой 

использовались результаты исследования, проведенного Национальным 

центром изучения общественного мнения (NORC);  

3) «Качество американской жизни» Кэмпбелла, Конверса и Роджерса 

(The Quality of American Life, Campbell, Converse, & Rogers, 1976) – работа в 

рамках изысканий Исследовательского центра Мичиганского университета.  
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В 1967 г. Уилсон опубликовал обзор литературы по вопросам 

субъективного благополучия в «Психологическом бюллетене» (Psychological 

Bulletin). В 1984-м Динер повторил эту работу, обновив обозрение. В 1999 

году Американский Институт общественного мнения и другие организации, 

изучающие общественное мнение, проводили дальнейшие исследования, и не 

только в Америке: так, в Европе в рамках программы «Евробарометр» были 

обследованы страны Общего рынка. 

В 1974 г. был основан журнал «Исследования социальных 

показателей» (Social Indicators Research), в котором появилось много 

материалов по проблемам счастья, благополучия и удовлетворения жизнью. 

В издании «Личность и индивидуальные различия» (Personality and Individual 

Differences) стали публиковаться статьи на тему индивидуальных различий в 

восприятии субъективного балгополучия. Журнал «Психология личности и 

социальная психология» (The Journal of Personality and Social Psychology) 

также стал размещать на своих страницах статьи о счастье. В 1999 г. был 

создан журнал «Исследования счастья» (Journal of Happiness Research), 

редактором которого стал Венховен. В 1994 г. этот исследователь выпустил 

свой объемный трехтомник «Корреляты счастья» (Correlates of Happiness), 

где заново проанализированы 630 крупнейших исследований со всего мира.  

Канман, Динер и Шварц подготовили другой объемный труд «Основы 

гедонистической психологии» (Foundations ofHedonic Psychology, Kahneman, 

Diener, & Schwarz, 1999), базирующийся на результатах состоявшейся в 

Принстоне конференции. Психологии счастья и субъективного благополучия 

посвящены монографии Аргайла [1]. 

Понятие субъективного благополучия очень неоднозначно, Е. Diener 

[39], анализируя литературные данные, выделил следующие признаки 

субъективного благополучия: 

1. Субъективность. Это означает, что субъективное благополучие 

существует внутри индивидуального опыта. 
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2. Позитивность измерения. Субъективное благополучие- это не просто 

отсутствие негативных факторов, что характерно для большинства 

определений психического здоровья. Необходимо наличие определенных 

позитивных показателей. 

3. Глобальность измерения. Субъективное благополучие обычно 

включает глобальную оценку всех аспектов жизни личности в период от 

нескольких недель до десятков лет. 

Именно субъективное отношение личности к жизни, её коллизиям и 

изменениям определяет душевное и моральное удовлетворение собственной 

жизнью, даже в том случае, когда объективные характеристики говорят об 

обратном. 

Исследователи различают три варианта субъективного благополучия: 

физическое, психологическое и социальное. Такое понимание родилось не 

случайно. Оно согласуется с подходами психологов к внутренней структуре 

личности, включающих неразрывное единство трех «Я»: физическое «Я», 

социальное «Я» и духовное «Я» (У. Джеймса) [13]. 

Физическое «Я» включает телесную организацию и все материальное, 

чем обладает человек. Структуру социального «Я» составляют роли, нормы и 

стремление человека к обществу. Духовное «Я» - это «полное объединение 

отдельных состояний сознания, конкретно взятых духовных способностей и 

свойств». 

В изучении субъективного благополучия невозможно отрывать друг от 

друга различные компоненты «Я»: субъективное благополучие включает все 

выделенные аспекты. Поскольку мы говорим о субъективном благополучии 

личности, оно естественно включает социально-нормативные ценностные 

установки, реализация которых предопределена всей совокупностью условий 

ее социализации, (как в субъективном, так и в объективном планах) равно как 

и реализацию потребностей также имеющих социальный контекст, наконец, 

глобальную оценку своего существования на основе соотнесения частных и 
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обобщенных представлений о своей жизни и самореализации в ней с 

«эталонными представлениями», усваиваемыми в процессе социализации. 

В пон ятие субъективного благоп олучия необходимо вклю чать и 

конкретные фо рмы поведения, кот орые позволяют улуч шать качество жи зни 

на вс ех уровнях (физич еском, социальном и духо вном) и позволяют 

дост игать высокой сте пени самореализации. 

Та ким образом, субъек тивное благополучие личн ости представляет 

со бой интегральное соци ально-психологическое образ ование, включающее 

оце нку и отношение чело века к своей жи зни и самому се бе. Оно соде ржит 

все т ри компонента психич еского явления - когни тивный, эмоциональный, 

конота тивный (поведенческий), и характе ризуется субъективностью, 

позити вностью и глобальностью изме рения (Е. Diener [3 9]). 

Между т ем, в исследованиях психо логов, социологов, фило софов 

рассматриваются разл ичные аспекты субъек тивного благополучия. П ри этом 

в цен тре внимания исследо вателей оказываются потре бности и ценности, 

осоз нание их, сво его поведения и резул ьтата деятельности п о их 

удовлет ворению, вызывающее опреде ленное состояние (удовлетв оренность, 

счастье, позит ивные эмоции). 

В исслед ованиях субъективного благоп олучия личности удел яется 

большое вним ание соответствию актуа льных (актуализируемых) 

потреб ностей субъективным возмож ностям человека п о их удовлет ворению. 

Иначе гов оря, сфера потре бности получает тесн ейшую связь с о сферой 

самосо знания. Соответственно, мо жно предположить, ч то при выс оких 

потребностях, н о низком уро вне оцениваемой самосто ятельно возможности 

удовлет ворения потребности, наст упает субъективное неблаго получие, 

обратное соотн ошение, вероятно, ве дет к благополучию. Та ким образом, 

устанав ливается связь ме жду актуализацией потреб ностей и осознанием и х 

реализации. 

Мо жно предположить, ч то уровень благоп олучия будет 

соответ ствовать удовлетворению потреб ностей разного уро вня: 



 11 

- витальные (биолог ические) потребности; 

- социа льные потребности в уз ком и собственном смы сле слова 

(поск ольку социально опосре дованы все побуж дения человека) вклю чают 

стремление принад лежать к социальной гру ппе (общности) и зани мать в этой 

гру ппе определенное ме сто, пользоваться привяза нностью и вниманием 

окруж ающих, быть объе ктом их уваж ения и любви; 

- идеа льные потребности позн ания окружающего ми ра и своего 

ме ста в нем, позн ания смысла и назна чения своего сущест вования на зе мле 

как пу тем присвоения у же имеющихся культ урных ценностей, т ак и путем 

откр ытия совершенно нов ого, неизвестного предшес твующим поколениям. 

Та кое построение согла суется и с концепцией А. Мас лоу, в которой 

предла гается, что сте пень самоактуализации личн ости соответствует 

иерарх ической структуре потреб ностной сферы. В е е основании ст оят 

биогенные потре бности, затем, психофизио логические, социальные, выс шие 

и наивысшую поз ицию в ней зани мают так назыв аемые «мета-потре бности». 

Существенно д ля понимания субъек тивного благополучия т о, что в тео рии А. 

Маслоу подчерк ивается «переходность» о т одной потре бности к другой к ак 

результат удовлет ворения первой [2 4]. 

В связи с бесконе чностью движения о т одной потре бности к 

удовлетворению след ующей, можно предпо ложить о принципиальной 

невозм ожности субъективного благоп олучия. Отвечая н а этот воп рос 

Шамионов отме чает [38], ч то «поскольку благоп олучие в большей сте пени 

относится н е к частному поведен ческому акту, н о к обобщенной оце нке 

«жизни воо бще», к удовлетворению т ех потребностей, кот орым придается 

осо бый смысл в св язи с теми ж е ценностями и устан овками, то дости жение 

благополучия возм ожно. Если пони мать субъективное благоп олучие в узком 

смы сле как удовлетв оренность субъективно-важ ными сферами деятел ьности, 

то вид имо, нужно пони мать, что выс шей ее фор мой является 

самоакту ализация. 
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Рефлексия ситу ации и собственных возмож ностей (и притязаний), а 

та кже задействование механ измов самоотношения, самосо знания приводят к 

изме нению индекса С Б. Несомненно, субъек тивное благополучие 

значи тельно расходится у л иц с разными притяз аниями и самооценкой, а 

та кже их соотно шением. Очевидно, ч ем выше уро вень притязаний и мен ьше 

возможностей и х реализации, т ем ниже инд екс субъективного благоп олучия, 

и напротив, ч ем больше возмож ностей их реали зации, тем вы ше 

благополучие. 

Отс юда важным стано вится понимание то го, что фен омен 

субъективного благоп олучия в первую оче редь связан н е столько с 

потреб ностями и их реали зацией, а субъективным отнош ением личности к 

возмо жности их удовлет ворения, событиям жи зни и самому се бе. 

В разработке проб лемы самосознания исслед ователи обращают 

вним ание на информа ционное обеспечение благоп олучия. Так, И.С. К он 

подчеркивает, ч то в рефлексивном «Я» наиб олее тщательно регистр ируются 

те мне ния о себе, кот орые способствуют подде ржанию устойчивости обр аза 

«Я» [19]. 

Сле дует сказать и о раз ных стратегиях субъек тивного контроля, 

тесн ейшим образом связа нного с «Я»-образом. Од ни склонны припи сывать 

ответственность з а успехи и неу дачи себе, дру гие - внешним факт орам и, 

следовательно, п о-разному предст авляют себе св ое благополучие. Ме жду 

тем, и т е и другие стре мятся к устойчивости в обл асти самовосприятия и е го 

оценочному выра жению, но дел ают это п о-разному. 

В посл еднее время вним ание исследователей обращ ается на т о, что 

субъек тивное благополучие обеспеч ивается не тол ько внутренним 

физич еским и психическим благоп олучием, но и состо янием духовно-

нравст венного здоровья социа льной среды. П о мнению Б.А. Клас сова [18], 

С Б личности зав исит от уро вня усвоенной социа льной культуры, а та кже от 

сост ояния индивидуального и общест венного физического, психич еского, 

интеллектуального и дух овно-нравственного здор овья. 
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Такое пони мание также им еет свои осно вания в классической 

психо логии, в частности в раб отах психологов-гуман истов (А. Маслоу, К. 

Род жерс, и др.), утверж дающих интегральное стро ение психологического 

здор овья человека, включ ающего оптимальное соче тание вышеназванных е го 

показателей. 

Несом ненно, субъективное благоп олучие связано с психоло гическим и 

социальным здор овьем человека, е го верой, наде ждой, оптимизмом и, 

кон ечно, уверенностью в завтр ашнем дне. О но является т ой питательной 

сре дой, которая обеспе чивает все необх одимое для полноц енного 

существования личн ости, ее внутр енней силы и оптимис тичного настроя. 

В раб отах А. Маслоу в св язи с рассматриваемой проб лемой 

принципиальное знач ение имеют след ующие положения, подчер кнутые К.С. 

Хруцким [3 5]: 

- общая бол езнь личности пред стает как фо рма недоразвитости, 

неспос обность к самоактуализации и ли неспособность ст ать полноценным 

чело веком; что озна чает - благополучие и здор овье личности предст авляет 

собой непре рывный процесс восхо ждения и осуществления лично стной 

самоактуализации; 

- чело веку постоянно ну жны как ценн ости развития, т ак и 

регрессивные ценн ости: эти д ва набора ценн остей всегда диалек тически 

связаны др уг с другом, созд авая динамическое равно весие, которое 

опред еляет открытое пове дение. 

В последнем и кро ется по мне нию исследователей, од на из осно вных 

функций субъек тивного благополучия - созд ание устойчивого равно весия 

между личн остью и ... личностью, личн остью и окружающим е е миром, 

позво ляющее высвобождать потре бности более высо кого порядка -

общест венные по св оей природе. 

Запа дные исследователи в бол ьшей степени усмат ривают связь 

субъек тивного благополучия с экономи ческими обстоятельствами жи зни. 
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Однако получ енные данные Р. Ингл харт свидетельствуют в пол ьзу 

неоднозначности эт ой связи [1 6]. 

Так, Р. Ингл харт показал, ч то с переходом «о т общества скуд ости к 

обществу (экзистен циальной) безопасности, ре зко повышается субъек тивное 

благополучие», н о такая завис имость не явля ется линейной и п о достижении 

опреде ленного порога эконом ический рост, бол ьше уже н е увеличивает в 

сущест венной мере е го индекса. Объяс нение этим дан ным представляется 

впо лне убедительными: «... Э то может бы ть связано с т ем, что п ри указанном 

уро вне голод у же не соста вляет реальной проб лемы для больш инства людей. 

Выжи вание начинает прини маться как дол жное. Начинают появл яться, в 

значительном чи сле, постматериалисты, а и м дальнейшие эконом ические 

достижения н е добавляют благоп олучия» [16]. 

Отечес твенный психолог К. Музд ыбаев на при мере изучения 

субъек тивного чувства бедн ости устанавливает и обра тную связь: 

«субъек тивное чувство бедн ости способствует формир ованию 

специфической самоко нцепции личности (воспр иятия себя, сво его 

социального ста туса и т. п.), особых социа льных ожиданий и атти тюдов 

людей» [2 9]. 

Иначе гов оря, не тол ько субъективное благоп олучие связано с 

эконом ическим положением субъ екта, но и эконом ическое положение 

свя зано с субъективным благоп олучием. 

Исследование, выпол ненное Е.А. Углановой [3 2] на осн ове данных 

опр оса RLMS, пока зало, что подо бные тенденции у же имеются и в Рос сии. 

Так, ав тор заключает, ч то отношение рос сиян к деньгам стано вится более 

спок ойным. Сильнее оказ ывает влияние н а индекс субъек тивного 

благополучия мы сли о будущем, беспок ойство о нем. Хо тя, естественно в 

Рос сии, как госуд арстве с низкими дохо дами большинства насе ления, деньги 

явля ются гораздо бо лее важной жизн енной сферой. 

Т ем не ме нее, западные «стан дарты» влияния дене жного фактора н а 

субъективное благоп олучие не мо гут быть автома тически перенесены н а 
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российскую мод ель хотя б ы потому, ч то имеются разл ичия в самих 

крит ериях, соотношении «бед ных и богатых», а та кже ценностных 

ориен тациях (менталитете рос сиян). 

Между т ем, действительно име ются различия в крит ериях 

субъективного благоп олучия, вызванные культ урными различиями. 

В част ности Л. Резниченко [3 0] приводит дан ные социологических 

исслед ований, из кот орых следует, ч то понимание сча стья (как 

«аффек тивный компонент субъек тивного ощущения благоп олучия») зависит 

о т того ме ста, которое зани мает то и ли иное сообщ ество на конти нууме 

«индивидуализм-коллек тивизм». 

Исследователи (И. Гур вич, Л.Портер и Е. Лоу лер и др. [1 2, 27]) 

подчер кивают и взаимосвязь субъек тивного благополучия с труд овыми 

процессами – нали чием труда, содер жанием труда и взаимоо тношений в его 

проц ессе, психологических и соци ально-психологических особен ностей 

трудовой деятел ьности. 
 

1.2 Факторы субъек тивного благополучия 
 

Истор ически сложилось т ак, что изме рение благополучия 

произв одилось двумя разли чными способами: измер ением объективных 

усл овий жизни и измер ением субъективных оце нок жизни. В рам ках этих 

дв ух подходов рацио нально рассматривать благоп олучие с точки зре ния двух 

мод елей: объективистской и психоло гической. 

Объективистская мод ель определяет благоп олучие как резу льтат 

комбинации разл ичных статистических показ ателей жизни. 

Психоло гическая модель пост роена на утвер ждении, что исти нное 

значение благоп олучия отражено в субъек тивных ощущениях инди видов, 

которое форми руется на осн ове уровня интеллек туального развития 

инди вида, его жизне нного опыта, эмоцион ального состояния и т. д. 
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В исслед ованиях благополучия необх одимо учитывать сло жный 

характер взаимо связей объективных и субъек тивных условий жи зни. 

Благополучие зав исит от объек тивных условий, напр имер семейного 

поло жения и социального ста туса, связано о но также и с на шим образом 

мыс лей – с тем, к ак мы смо трим на ве щи.  

Согласно мне нию Аргайла [1], глав ными источниками благоп олучия 

являются социа льные взаимоотношения, раб ота и досуг. Сег одня известно, 

ч то такие ви ды отношений, к ак романтическая люб овь, брак и дру жба, –

главные при чины положительных эмо ций и счастья, а та кже и прочих 

аспе ктов благополучия, напр имер психического и физич еского здоровья. Э ту 

роль о ни играют пот ому, что да ют человеку социа льную поддержку, 

проявл яющуюся в форме практи ческой помощи, эмоцион ального 

подкрепления и совме стного проведения вре мени за прия тными занятиями. 

Н а основе эмпири ческих исследований Арг айл приходит к выв оду, что 

- Выи грыш в лотерее дел ает людей ме нее счастливыми. 

- В опреде ленном смысле сча стье является врожд енным. 

- Счастливые лю ди живут дол ьше. 

- Дольше жи вут и те, к то ходит в цер ковь. 

- Наличие де тей не вли яет в целом н а ощущение сча стья (все зав исит от 

ста дии жизненного ци кла семьи). 

- Пож илые люди счаст ливее молодых. 

- Прос мотр «мыльных оп ер» оказывает н а людей благот ворное 

воздействие (несм отря на доказат ельства того, ч то телезрители п ри этом 

акт ивны лишь ча сть времени). 

В нижеизл оженном обзоре прив едены лишь неко торые факторы, в 

отно шении которых име ются исследовательские дан ные об и х влиянии н а 

СБ. 

1. До ход (уровень матери ального благосостояния). Полу чено много 

доказа тельств того, ч то уровень дох ода и уровень С Б коррелируют 

положи тельно, однако абсол ютное значение корре ляции не сли шком велико. 
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Исслед ователи объясняют э то тем, ч то основное вли яние дохода но сит не 

пря мой, а опосредованный хара ктер, например, че рез улучшение усл овий 

жизни и укреп ления здоровья. 

Исслед ования, проведенные в эт ой сфере, позв олили выявить 

неск олько закономерностей вли яния дохода н а уровень С Б. 

а) влияние дох ода велико ли шь при относи тельно низком уро вне 

благосостояния: к ак только удовле творены основные потре бности, влияние 

дох ода резко пад ает; 

б) влияние дох ода на С Б опосредуется так ими факторами, к ак статус и 

вла сть - они но сят в обществе относи тельный характер и н е повышаются 

пр ямо пропорционально ро сту дохода; 

в) вли яние дохода мо жет носить пря мой характер, н о зависит о  т 

социального срав нения, люди мо гут определить наск олько они 

удовле творены, лишь сра внив свое сост ояние с состоянием дру гих; 

г) доход - э то не тол ько прямая выг ода, но та кже и трудности, кот орые 

снижают об щее положительное вли яние дохода н а СБ: напр имер, высокие 

дох оды могут бы ть связаны с повыш енной ответственностью, стре ссом и т.п. 

По мне нию Аргайла, ден ьги в целом н е приносят сча стья [1]. 

2. Занятость. В неко торых исследованиях бы ло обнаружено, ч то 

безработные демонс трируют самый низ кий уровень удовлетв оренности, 

однако н ет данных о т ом, что, напр имер, домохозяйки ме нее счастливы п  о 

сравнению с работ ающими женщинами. 

3. Образ ование. Результаты ря да исследований позв оляют 

предположить, ч то образование вли яет на С Б (как пра вило более 

образо ванные люди сооб щают о более выс оком субъективном благоп олучии, 

но э то влияние неве лико и связано с дру гими факторами, так ими скажем, к ак 

доход). Напр имер, более выс окое образование мо жет служить источ ником 

повышения дох ода, что усил ивает положительное вли яние образования н а 

СБ, н о одновременно образ ование повышает уро вень потребностей, ч то 

может отрица тельно сказаться н а субъективном благоп олучии. 
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4. Религия. Т ак как религи озность понимается п о-разному, дан ные в 

этой сф ере противоречивы. Ве ра и религиозный традици онализм обычно 

положи тельно влияют н а СБ, хо тя было обнар ужено также, ч то 

религиозность нега тивно коррелирует с хор ошим настроением. Выяв лено, 

что рел игия оказывает сущест венное влияние н а лиц мол оже 65 л ет, но н е на 

бо лее пожилых. В це лом, в вопросе вли яния религии н а субъективное 

благоп олучие еще мн ого неясного. Веру ющие считают, ч то секрет жи зни 

находится в и х священной кн иге. Мусульмане, расс уждая подобным обр азом, 

убеждены, ч то психологические исслед ования бесполезны, и бо все у же 

написано в Кор ане. Если б ы все обст ояло именно т ак, то веру ющие оказались 

б ы счастливее про чих. 

5. Брак и се мья. Несмотря н а то ч то в публикациях п о вопросам 

субъек тивного благополучия н е сообщается о т ом, удалось обнар ужить 

статистически знач имое влияние бр ака на С Б, практически в се корреляции 

положи тельны. Выявлено ч то хотя заму жние женщины и мо гут сообщать о 

бол ьшем стрессе, ч ем незамужние, о ни же сооб щают и о большей 

удовлетво ренностью жизнью. Обнар ужено также ч то состояние в бр аке яв-

ляется сил ьным фактором, опреде ляющим уровень С Б даже ко гда 

образование, до ход и занятость контрол ируются. 

6. Поведение и об раз жизни. 

Социа льные контакты. В больш инстве работ обнар ужены 

положительные корре ляции СБ и разли чными показателями социа льной 

активности к ак объективными, т ак и субъективными. Лонги тюдные 

исследования обнар ужили, что изме нения субъективного благоп олучия 

находятся в пря мой зависимости о т увеличения и ли уменьшения социа льных 

контактов, п ри этом бол ьшее влияние оказ ывают формальные конт акты по 

срав нению с неформальными. 

Ви ды активности. Исслед ования, проведенные н а выборках пож илых 

людей поддер живают точку зре ния, заключающуюся в т ом, что акти вная 

жизнь способ ствует ощущению сча стья. В этих исслед ованиях было 
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обнар ужено, что неко торые виды актив ности оказывают сущест венное 

влияние н а СБ, а дру гие - нет. Взаимоо тношения между актив ностью и СБ 

зав исят от личн ости респондента. Неодноз начность результатов в о многом 

обусл овлена неопределенностью сам ого понятия актив ности, под н им 

подразумевались та кие различные характе ристики как физич еская акти-

вность, хо бби и участие в форма льных организациях. 

7. П ол. Как пра вило, женщины сооб щают о более интен сивных 

чувствах о ни испытывают бол ьшую радость и бол ьшую подавленность п о 

сравнению с мужч инами. Имеются дан ные о связи удовлетв оренности не 

тол ько полом, н о и с возрастом, мол одые женщины бо лее счастливы, ч ем 

молодые муж чины, а пожилые жен щины менее счас тливы, чем пож илые 

мужчины. Статис тически значимые разл ичия между ни ми обнаружились п о 

следующим тр ем важнейшим ценн остям счастья. Э то, во-пер вых, «любить и 

бы ть любимым ( -о й)» (р=030); в о-вторых, «уме ние радоваться жи зни и тому, 

ч то имеешь» (0 91) и, в-третьих, «семе йное благополучие, ко гда есть 

взаимоп онимание и теплые отно шения родных и бли зких» ( 072). Име нно 

этим главн ейшим гуманистическим ценн остям эмоционально-лично стных 

взаимоотношений - особ енно любви - отво дится в структуре женс кого 

счастья сущес твенно более выс окая роль, ч ем в мужском. И д ля многих 

жен щин возможность люб ить и быть люб имой выступает сино нимом 

счастья. 

Кр оме статистически досто верных различий, выявл енных в отношении 

тр ех перечисленных вы ше ценностей, сущес твуют и менее че тко 

выраженные расхо ждения в ценностных предпо чтениях счастья у муж чин и 

женщин. Т ак, женщины, кр оме любви, се мьи и способности радов аться 

жизни, вы ше мужчин це нят также потре бность и возможность чувст вовать 

смысл св оей жизни, душе вное равновесие и ощущ ение внутреннего 

споко йствия. Для муж чин, в свою оче редь, более предпочт ительными в их 

предста влениях о счастье оказ ались, во-пер вых, «везение, фор туна, судьба»; 

в о-вторых, «по иск, устремленность в неизве данное, острота бор ьбы и 
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радость одерж анной победы» и, в-тре тьих, наличие «конкр етных целей и 

акти вные действия д ля их реали зации». Наконец, д ля внутреннего 

самочу вствия женщин та кже более ва жно, чтобы бы ло « лучше, ч ем сейчас», 

а в позит ивном мироощущении муж чин преобладает дру гой принцип - чт обы 

было « н е хуже, ч ем сейчас». 

В отл ичие от вышена званных, в позиции са мых нейтральных д ля 

мужской и жен ской выборок оказ алась значимость д ля счастья та ких 

факторов, к ак материальный дост аток, гедонизм, потре бность быть ко му-то 

нуж ным, возможность прин осить пользу лю дям, сознание полноц енности 

своего сущест вования и некоторые дру гие позиции. Име нно эти ценн ости, по 

на шим данным, в рав ной мере характ еризуют как «жен ское», так и 

«муж ское» счастье. 

К чи слу важных опреде лителей и детерминант субъек тивного 

благополучия личн ости, тесно связ анных с ощущением сча стья и различно 

прояв ляемых у мужчин и жен щин, относится здор овье человека. При чем по 

св оей значимости д ля счастливой жи зни оно став ится респондентами обы чно 

на са мые первые ме ста. Особенно э то характерно д оя пожилых лю дей и для 

т ех, у кого ес ть проблемы с о здоровьем. 

К ак показывают запа дные исследования, коэфф ициент корреляции 

ме жду здоровьем и счас тьем в целом соста вляет 0,32. При чем у женщин о н 

выше, ч ем у мужчин. Е ще более отче тливо вступает э та связь п о 

противоположному осно ванию - между про чим здоровьем и несча стьем 

(отрицательные эмо ции, чувство трево жности и т.д.). 

По дан ным Всероссийского монит оринга, проводимым в теч ение 

последних л ет Аналитическим цен тром Института соци ально-

психологических исслед ований РАН «К ак живешь Рос сия?» при отв ете на 

воп рос: «Что, п о Вашему мне нию, важнее вс его для счаст ливой жизни?» - н а 

первое ме сто в 1997г., в отл ичие от преды дущих лет, выдви нулось «хорошее 

здор овье», опередив д ве другие са мые значимые поз иции: материальное 

благоп олучие и счастливый бр ак, семья. В Анг лии и США здор овье как 
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фак тор удовлетворенности ча ще всего став ится на вто рое место п о важности 

по сле семейной жи зни. 

Многие дан ные говорят о т ом, что в сре днем женщины обла дают 

худшим здор овьем, чем муж чины. Во вся ком случае и м присущ бо лее 

высокий уро вень депрессии, у н их ярче выра жены тревожность и дру гие 

признаки стр есса, хотя зд есь, возможно, сказы вается их изли шняя 

эмоциональность и субъе ктивно повышенное вним ание к своему здор овью. 

Женщины, п о наблюдениям мед иков, более чу тко прислушиваются к о всему, 

ч то происходит в и х организме, и серь езнее мужчин отно сятся ко вс ем своим 

недомо ганиям. Это заста вляет их ча ще обращаться к вра чам и принимать 

лекарс твенные препараты. Возм ожно, именно поэ тому они и жи вут дольше 

муж чин, хотя биолог ический фактор в эт ом вопросе то же является 

сущест венным. 

Наконец, рассм отрим ряд лично стных особенностей и че рт, которые в 

т ой или ин ой мере вли яют на чув ство удовлетворенности и особен ностей 

переживания сча стья у мужчин и жен щин. 

Специальные исслед ования эмоциональности показ ывают, что 

жен щины в целом бо лее эмоциональны и и х переживания, к ак 

положительные, т ак и отрицательные, бо лее интенсивны и глу боки. Можно 

предпо ложить, что уро вень и диапазон сча стья и несчастья у н их в целом 

ши ре, чем у муж чин. Причем о ни чаще муж чин испытывают депрес сивные 

состояния и отрица тельные чувства. Уче ные считают, ч то существует 

неко торый оптимальный д ля психического самочу вствия и здоровья чело века 

уровень эмоцион альности, определенный бал анс положительных и 

отрица тельных переживаний, в отно шении которых бол ьшую роль игр ают 

дружеские конт акты, умение налаж ивать социальные св язи. И Женщины, к ак 

уже отмеч алось, лучше муж чин используют э ти контакты и св язи, что 

помо гает им регули ровать и проводить в но рму свой эмоцио нальный баланс 

жи зни. 
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Считается, ч то у мужчин сил ьнее развито чув ство хозяина св оей жизни 

и чув ство «внутреннего конт роля». Для н их чрезвычайно ва жно быть 

увер енным в том, ч то именно о ни, а не дру гие люди и ли стечения 

обстоя тельств определяют и контро лируют ход соб ытий, что име нно они 

вли яют на ситу ацию и обладают шир оким выбором дейс твий. Мужчины 

выс око ценят ста тус и возможность бы ть на руков одящих постах, зани мать 

высокие долж ности. И им ва жно постоянно чувст вовать себя силь ными и 

независимыми, спосо бными на решит ельные действия. Н е случайно 

Ф.Ни цше, один и з самых ревно стных последователей традиц ионных 

воззрений н а взаимоотношения по лов, говорил, ч то « счастье муж чин зовется 

«я хо чу». 

Самооценка (самоув ажение), которая п о мнению неко торых ученых в 

раз ной степени характ еризует мужчин и жен щин, также усто йчиво 

коррелирует с субьек тивным благополучием, при чем некоторые да же 

полагают, ч то самая сил ьная связь характ еризует соотношение име нно этих 

дв ух переменных. Кр оме того, муж чины более акт ивно проводят св ой досуг 

и ча ще бывают дово льны сами со бой. 

Таким обр азом, различия ме жду «женским» и «муж ским» счастьем 

прояв ляются по мно гим линиям и парам етрам, многие и з которых оста ются 

пока недост аточно изученными и тре буют дальнейших углуб ленных 

разработок и конкр етных исследований. 

8. Биолог ические факторы. Мно гие исследователи обнар ужили 

значимые корре ляции между здор овьем и СБ, н о они обнар ужили также, ч то 

когда э ти связи опосре дуются другими факт орами, такими к ак активность н а 

досуге вли яние здоровья н а СБ мо жет значительно умень шаться.  

Например, чел овек с плохим здор овьем, ведущий акти вный образ 

жи зни может характер изоваться большим субъек тивным благополучием. 

Следов ательно, влияние здор овья на субъек тивное благополучие - э то не 

про сто влияние то го, как лю ди себя чувс твуют физически, н о также и 

возмож ностей, которые свя заны с их состо янием здоровья. Взаим освязь 
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между здор овьем и СБ бы ла более тес ной у женщин и в т ех случаях, ко гда 

использовались субъек тивные показатели здор овья 

С СБ свя заны и некоторые дру гие биологические фак торы. Плохой с он 

связан с ощущ ением несчастья: э та связь, ско рее всего, двухст оронняя. 

Физические упраж нения связаны с повыш ением настроения, хо тя данных п о 

этой те ме пока ма ло. Были обнар ужены сезонные вари ации настроения, хо тя 

неясно, явля ются ли э ти изменения биологи ческими по при роде. Погода 

та кже влияет н а настроение хо тя этот эфф ект недолговременен. 

9. Лично стные качества. Псих ологи стремятся пон ять, личности как ого 

типа наиб олее счастливы. Ко гда-то эт от вопрос реш ался неоднозначно, н о на 

сегод няшний день о н достаточно глу боко исследован. Устан овлено, что 

сча стье связано с опреде ленными личностными характер истиками - такими, 

к ак экстраверсия и нейр отизм. Была обнар ужена связь экстра версии со 

склон ностью к положительным аффе ктам, а нейротизма - склон ностью к 

отрицательным аффе ктам. Значим та кже стиль мышл ения: счастливые лю ди 

обладают бо лее высокой самоо ценкой, чувством конт роля, оптимизмом и 

ощущ ением цели, обусло вленной наличием чет ких ориентиров. 

Резул ьтаты ряда исслед овании предполагают, ч то наибольшее вли яние 

СБ оказ ывают устойчивые свой ства личности та кие как темпе рамент. 

Обнаружена взаим освязь субъективного благоп олучия и толерантности к 

неблаго приятным и фрустрирующим ситу ациям, как н а протяжении жи зни 

отдельного чело века, так и обще ства. 

Одним и з наиболее значит ельных факторов, обуслав ливающих степень 

С Б является самоо ценка, причем взаимоо тношения между эт ими двумя 

перем енными могут бы ть двунаправленными. 

Дру гая особенность личн ости, которая им еет тесную св язь с уровнем 

С Б - это интерна льность. Характер эт ой связи мо жет быть к ак 

положительным, т ак и отрицательным, в завис имости от культ урных норм. 

Ме жду счастьем и общител ьностью существует тес ная взаимосвязь. 
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Мо жно было б ы предположить, ч то интеллект дол жен значимо 

коррел ировать с уровнем С Б, т.к. это соци ально-желательное каче ство. 

Однако, э та гипотеза подтве рдилась лишь в неко торых работах, в оста льных 

корреляция ме жду величиной и субъек тивным благополучием ли бо 

отсутствовала, ли бо была отрица тельной. Возможно, сущес твуют некоторые 

фак торы, тесно связ анные с интеллектом, кот орые могут сни жать уровень С Б 

(например, бо лее высокие потре бности). Было обнар ужено, что инди виды 

испытывают наибо льшее благополучие ко гда ситуация соотве тствует 

особенностям и х личности, хо тя этот эфф ект не оч ень выражен. 

Та ким образом, мо жно сказать, ч то проблема взаим освязи 

особенностей личн ости и уровни субъек тивного благополучия тре бует 

дальнейшего изуч ения. Например, нея сно, являются л и такие свой ства 

личности к ак оптимизм, прич иной или следс твием благоприятных соб ытий. 

10. Ситуа тивные факторы. Напр имер, роль соб ытий в жизни чело века. 

В работах Т. Хол мса и его кол лег, выявлено, ч то прогностичными н а предмет 

стрессо генности являются тол ько неприятные жизн енные события.  

Отсут ствие в жизни прия тных событий мо жет вести к депр ессии, также 

к ак и депрессия мо жет обуславливать негат ивную оценку жизне нного 

события и ве сти к неспособности полу чать удовольствие о т обычно 

прия тных вещей. Исслед ование связи непосре дственно между измен ениями в 

текущем сост оянии и отношением к жизн енным событиям Л. Кла рка и Дж. 

Кол линс показало, ч то текущее сост ояние удовлетворенности, вызв анное 

влюбленностью, положи тельно влияет н а оценку происх одящего в это вр емя 

события. Е ще более сло жные взаимосвязи обнар ужены в работах Д ж. Брауна 

и К. М ак Гилла, кот орые приводят дан ные о том, ч то позитивные жизн енные 

события нега тивно сказываются н а здоровье т ех, кто им еет негативное 

предст авление о себе. 

1 1. Изменения социа льной среды. В масш табах социума 

фрустри рующими факторами субъек тивного благополучия стано вятся 

крупные общест венные преобразования. В конт ексте индивидуального 
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жизне нного пути - э то могут бы ть изменения в лич ной, семейной и 

професси ональной сферах, кот орые повышают требо вания к способности 

личн ости адаптироваться к происх одящим изменениям. 

Субъек тивная удовлетворенность отдел ьными аспектами жи зни. 

Как показ ывают результаты исслед ований, субъективные сужд ения 

человека о б удовлетворенности отдел ьными аспектами жи зни, имеют бо лее 

тесную корре ляцию с уровнем С Б, чем объек тивные условия. П ри этом 

наибо льшее влияние н а субъективное благоп олучие оказывает 

удовлетв оренность человека са мим собой, удовлетв оренность образом жи зни 

и семьей та кже высоко корре лирует с СБ, в т о время к ак корреляции с 

удовлетво ренностью работой бо лее умеренные, а с удовлетво ренностью 

здоровьем и обще ством (социальной сре дой) - еще ни же. 

В исследовании Жере бцова С.Н. [14] «Вли яние событий н а развитие 

личн ости юношей» бы ло выявлено, ч то с большей вероят ностью 

субъективного благоп олучия старшеклассников прив одят те знач имые 

жизненные ситу ации, которые возн икают у юношей в сфе рах «Я-Другие» и 

«Я-Я», ч ем события происх одящие в какой-ли бо другой сф ере. 

Следует уче сть, что в неко торых подходах субъек тивная 

удовлетворенность отдел ьными аспектами жи зни вообще н е рассматривается 

к ак фактор, влия ющий на С Б. Предполагается, ч то должна бы ть прямая 

завис имость между объект ивными внешними усло виями и субъективным 

благоп олучием. 

Таким обр азом, факторы, влия ющие на С Б, являются детерми нантами 

разного ро да, уровня и обобще нности. Их ана лиз позволяет сде лать вывод, 

ч то ни од на переменная, бу дь то демогра фические данные и ли особенности 

личн ости, не опред еляет целиком уро вень СБ, а ли шь вносит св ой более и ли 

менее выраж енный вклад. 
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1.3 Этнич еский аспект субъек тивного благополучия  
 

Разраб атывая проблему субъек тивного благополучия, мно гие 

исследователи ос обо подчеркивают необхо димость ее вклю чения в дискурс 

этнокул ьтурной приверженности личн ости, актуализация кот орой связана с 

нали чием в современном обще стве противоречивых тенде нций: стремление к 

интег рации, созданию метакул ьтурных общностей и этнич еской дифферен-

циации, сохра нению культур в и х национально-особ енных формах. Каж дый 

из эт их процессов но сит двойственный хара ктер, отражающий н а своем 

уро вне баланс вли яния взаимодействия кул ьтур на формир ование критериев 

субъе ктивно «должного» и ли, напротив, «интернац ионально-стандартного» 

благоп олучия, реализация кото рого связана с дейс твием соответствующих 

механ измов: идентификации и обосо бления, ассимиляции и акком одации, 

интернализации и экстерн ализации. 

Изучение субъек тивного благополучия личн ости в 

этнопсихологическом асп екте включает совоку пность исследований, 

направ ленных на выяв ление этноспецифичных факт оров благополучия, с 

од ной стороны, и вли яния благополучия н а межличностную и этнич ескую 

толерантность, – с дру гой. Особняком ст оит проблема субъек тивного 

благополучия к ак критерия разл ичных видов деятел ьности и 

взаимоотношений, а та кже комфортности пребы вания в каких-ли бо группах. 

Этноспец ифичность факторов благоп олучия постоянно перепл етается с 

их универса льностью, поскольку име ются и общие д ля всех л иц, 

проживающих н а соответствующей терри тории, в соответствующем 

госуд арстве его осно вания. Из эт ого следует необхо димость выявления т ех 

социально-психоло гических особенностей личн ости, которые форми руясь в 

процессе разл ичных (частных) «социал изаций», становятся 

соответс твующими его катализ аторами. 

Этническая социал изация представляет со бой процесс овла дения 

нормами, ценно стями, установками этнич еской группы. Одн ако формальная 
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принадл ежность индивида к опреде ленному этносу н е определяет эффе ктов 

этнической социал изации в отношении эт ого этноса; зам етим, что 

социал изация личности допу скает усвоение субинф ормации относительно 

люб ого этноса (напр имер, в случае интерна лизации). Одним и з непременных 

усл овий формально-этнич еской социализации явля ется приверженность 

перв ичных групп куль туре и социальному оп ыту этноса, и х национальное 

самосо знание. Не случ айно в самом опред елении этноса в се чаще приб егают 

к понятиям, характе ризующим психологическую общн ость: «устойчивая в 

св оем существовании гру ппа людей, осозн ающих себя е е членами н а основе 

лю бых признаков, восприн имаемых как этнодиффер енцирующие» [21]. 

Т ем не ме нее, исторически складыв ающаяся культура то го или ин ого 

народа в опреде ленной мере соде ржит способы саморе гуляции, приведения в 

соотве тствие различных инстан ционных образований личн ости. Это 

стано вится механизмом формир ования субъективного благоп олучия его 

предста вителей. Очевидно, недост аточное их усво ение оказывается 

сущест венным фактором неблаго получия, механизмы формир ования 

которого отно сятся большей час тью к неосознаваемым проц ессам. 

Весьма сущест венным является и т о, что этн осы не явл яют собой 

«заст ывшие» общности, о ни, в свою оче редь, как отме чает Т.Г. Бортникова, 

та кже «являются и резул ьтатом, и процессом разв ития взаимодействующих 

кул ьтур» [4]. В свете сказа нного, различные куль туры и разнообразные 

трад иции, имеющие са мые разные исто чники происхождения, возник ающие 

и исчезающие в проц ессе своего сущест вования, и сочетающие в се бе 

характеристики соприка сающихся культур при дают вариативность 

объясни тельным конструктам субъек тивного благополучия личн ости в 

контексте аккуль турации. 

Не ме нее существенным явля ется факт нал ичия глубоких качест венных 

трансформаций сложи вшейся этнокультурной сис темы: изменение 

аксиоло гической направленности, ценно стных ориентаций и и х иерархии, 

высту пающие основанием субъек тивного благополучия, см ена критериев 
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оце нки удовлетворенности жиз нью и представлений о собст венном 

благополучии и, в соотве тствии с этим, перео ценка статуса св оей группы (в 

част ности, этнокультурной общ  ности), а также е е места в изменя ющихся 

социокультурных усло виях [6], [37], [4 1].  

Отметим, ч то субъективное благоп олучие - сложный интегр ативный 

феномен: психоло гический по сущест вованию и социальный п о 

особенностям прояв ления. Свидетельством то му, являются резул ьтаты ряда 

исслед ований, выполненных Е.Е. Боча ровой, А.Р. Вагаповой, В.В. Гриц енко, 

Р.М. Шамионовым, посвя щенных изучению этнопсихо логических 

характеристик социа льного поведения, субъек тивного благополучия, 

социа льной успешности, субъе ктной позиции, соци  альной активности 

юнош ества и молодежи разл ичных этносов [5], [7], [1 0], [36]. Т ак, данные 

ра нее предпринятого исслед ования, выполненного н а выборках рус ской и 

татарской мол одежи, свидетельствуют о б актуализации 

этнодиффер енцирующих признаков в прояв лении социальной актив ности 

молодежи в слу чае переживания субъек тивного неблагополучия [5]. 

Вме сте с тем, этнокул ьтурная неоднородность, к ак отмечает А.В. 

Сух арев, «в ситуации карди нальных изменений в о всех сфе рах нашего 

обще ства, создает усл овия для возник новения конфликтов в пси хике 

человека, прив одит к рассогласованности пси хики, что в св ою очередь 

явля ется одним и з факторов возник новения нарушения отно шений человека 

с вне шней средой. Нал ичие рассогласования - показ атель риска 

возник новения психической дезада птации человека к собст венной 

внутренней и вне шней среде» [3 1] и, в целом, н а наш взг ляд, является 

показ ателем риска возмо жного неблагополучия. 

Дан ные сравнительного ана лиза соотношения социа льных и 

культурных ценн остей и их стру ктуры, выполненного Н.М. Лебе девой и А.Н. 

Татарко н а выборках сель ских и городских студ ентов-удмуртов, позв олили 

зафиксировать нал ичие рассогласования в стру ктуре социальных и 

культ урных ценностей преимущ ественно в выборке сель ских студентов-
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удму ртов. Это иллюст рирует тот фа кт, что прив ычные традиционные но рмы, 

приверженность к этнокул ьтурным традициям сель ских студентов 

карди нально отличающихся о т культурных станд артов города. В це лом, как 

отме чают исследователи, «э то напоминает про цесс аккультурации 

этнич еских меньшинств (в дан ном случае - удму ртов из сель ской местности) 

в домини рующем обществе (в дан ном случае - в горо дской среде), ко гда эти 

гру ппы вынуждены расст аться с теми культ урными чертами, кот орые ценны, 

н о неадаптивны» [2 2]. 

Обращаясь к феноме нологии этнической куль туры, исследователи 

скл онны рассматривать к ак совокупность этнодиффер енцирующих и 

этноинтегрирующих характ еристик данной куль туры, допуская п ри этом, ч то 

в ряде слу чаев культура этнич еской группы мо жет и не им еть отличий о т 

культуры титул ьного этноса [2], [2 0], [25]. Ме жду тем, нел ьзя не отме тить, 

что «специф ической особенностью этнич еской культуры явля ется опора н а 

традицию и настро енность на воспрои зведение принятых обра зцов 

жизненной актив ности - как в обл асти поведения, т ак и мышления. Э та 

культура консер вативна, проявляет яв ное стремление к консе рвации и 

доминированию охрани тельных тенденций» [2 5]. Поэтому предста вляется 

возможным гово рить о том, ч то соотношение этнодиффер енцирующих и 

этноинтегрирующих характ еристик этнических кул ьтур, их взаимод ействие 

является и проц ессом, и одним и з факторов, п ри участии кото рого 

происходит стано вление и функционирование субъек тивного благополучия 

личн ости разных этнич еских групп. В эт ой связи, впо лне закономерно 

возра стание исследовательского инте реса к психологическим измер ениям 

культуры с фикс ацией социо-э т-нокультурных индик аторов субъективного 

благоп олучия. 

Тенденция психоло гических измерений куль туры с фиксацией со цио-

этнокультурных индик аторов коими явля ются «индивидуализм - 

коллек тивизм», «дистанция вла сти», «маскулинность - фемини нность», 

«избегание неопреде ленности» – зафиксирована в многочи сленных 
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исследованиях росси йских и зарубежных исследо вателей [26], [2 8], [33], [4 0]. 

Вместе с т ем, спектр обсуж даемых тем - бу дь то обл асть психологических 

изме рений культуры изме рения или этнопсихо логическое «измерение» 

субъек тивного благополучия с выявл ением универсальных и специф ических 

характеристик - оста ется разрозненным и попол няется в незначительной 

сте пени. 

Таким обр азом, основной фо кус проблемы – э то осмысление 

консол идации этнодифференцирующих и этноинте грирующих параметров 

со цио-этнических кул ьтур, паттернов и х соотношения в о взаимосвязи с 

субъек тивным благополучием личн ости контактирующих этнич еских групп. 

 

Выв оды по гл аве 1  

 

Понятие субъек тивного благополучия неодно значно. Родственными 

поня тиями для не го и часто употреб ляемыми в научной литер атуре, являются 

«опти мизм», «удовлетворенность жиз нью», «счастье». В больш инстве 

вышеперечисленных исслед ованиях «субъективного благоп олучия» 

(subjective we ll-being - S WB) рассматривается к ак синонимичное пон ятию 

«счастье». 

В каче стве рабочего опред еления в нашей раб оте принято след ующее: 

«субъективное благоп олучие личности предст авляет собой интегр альное 

психологическое образ ование, включающее оце нку и отношение чело века к 

своей жи зни и самому се бе. Оно соде ржит все т ри компонента психич еского 

явления - когни тивный, эмоциональный, конота тивный (поведенческий), и 

характе ризуется субъективностью, позити вностью и глобальностью 

изме рения». 

Факторы, влия ющие на субъек тивное благополучие предст авляют 

собой детерм инанты разного ро да, уровня и обобще нности. При эт ом 

отмечается сло жный характер взаимо связей объективных и субъек тивных 

условий жи зни, влияющих н а субъективное благоп олучие личности. 
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Осо бый интерес в сф ере взаимодействия кул ьтур представляет 

изуч ение этнокультурных характ еристик контактирующих этнич еских групп 

и и х проявления в о взаимосвязи с субъек тивным благополучием личн ости в 

условиях этнокул ьтурной неоднородности. 

Вес ьма существенным явля ется и то, ч то этносы н е являют со бой 

«застывшие» общн ости. В свете сказа нного, различные куль туры и 

разнообразные трад иции, имеющие са мые разные исто чники происхождения, 

возни кающие и исчезающие в проц ессе своего сущест вования, и сочетающие 

в се бе характеристики соприка сающихся культур при дают вариативность 

объясни тельным конструктам субъек тивного благополучия личн ости в 

контексте аккуль турации. 
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ГЛАВА 2. МАТЕ РИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕД ОВАНИЯ 

2.1. Характеристика выб орки 
 

Выборку сост авили 94 студ ента -  представители тр ех этнических 

гр упп (русские, тув инцы, казахи), обуча ющиеся в различных ву зах г. Томска 

(Сиб ГМУ, ТГПУ, Т ГУ), из н их 79 дев ушек и 15 юно шей, русских – 3 0 

человек, туви нцев – 37 чел овек, казахов 2 7 человек. Воз раст испытуемых о  т 

17 д о 26 л ет. 

 

Таблица 1 – Характе ристика выборки п о этнической и генд ерной 

принадлежности 

Этнич еская 

принадлежность 

Юн оши Девушки 

Рус ские 5 25 

Тув инцы 5 32 

Каз ахи 5 22 

 

Вс его в каждой этнич еской группе оказ алось по 5 юно шей, 

соответственно дев ушек среди рус ских – 25 чел овек, тувинок – 3 2 человека и 

каз ашек – 22 чело века. 

 

2.2. Методы исслед ования 
 

В ходе исслед ования использовались след ующие инструменты 

(прило жение): 

Опросник «Мот ивы счастья» (Фо рд Б. К, в адаптации Д.А. 

Леон тьева.) направлен н а определение мот ивов счастья:  

- удовлетв оренность самореализацией; 

-  положи тельная самооценка; 
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-  хор ошее самочувствие; 

- здор овье; 

- аффилиативные эмо ции; 

- реализация гедонис тических потребностей; 

- негат ивное чувство; 

- религи озность. 

Опросник соде ржит 80 утвер ждений, отражающих вос емь категорий 

переж ивания счастья. Респон дентам предложено отме тить те убеж дения, 

которые соотве тствуют их лич ным представлениям о б ощущении сча стья. 

Опросник «Шк ала позитивного и негат ивного аффекта» (PA NAS) (Д. 

Уотсон, Л. Кл арк, А. Телледжен; адап тация Е.Н. Осина) опред еляет спектр 

позит ивных и негативных эмоцио нальных состояний. Д. Уот сон, Л. Кларк и 

А. Телл еджен характеризуют выс окий уровень позит ивного аффекта к ак 

состояние прия тной вовлеченности, выс окой энергичности и пол ной 

концентрации в проти вовес унынию и вял ости. Высокий уро вень 

негативного афф екта – как сост ояние субъективно пережи ваемого страдания, 

непри ятной вовлеченности в проти вовес спокойствию и безмят ежности. 

Опросник сос тоит из 2 7 эмоций, кот орые респондентам предл ожено 

оценить п о 5 балльной шк але. 

Условные крит ерии автоматической интерп ретации:  

 0% - 20% низ кий показатель; - 1  

 2 1% - 40% пониж енный показатель; 1,1 - 2  

 4 1% - 60% сре дний показатель; 2-3  

 6 1% - 80% повыш енный показатель; 3-4  

 8 1% - 100% выс окий показатель. 4-5  

Опро сник «Шкала удовлетв оренности жизнью» (S WL) (Е. Динер, Р. 

Эмм онс, Р. Ларсен, С. Гри ффин; адаптация и валид изация Д.А. Леонтьева и 

Е.Н. Ос ина) измеряет эмоцио нальное переживание инди видом собственной 

жи зни как цел ого, отражающее об щий уровень психолог ического 

благополучия. 
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Мето дика предназначена д ля массовых опр осов респондентов о 

сте пени субъективной удовлетв оренности их жиз нью.  

Под катег орией «жизненная удовлетв оренность» понимается са мое 

общее предст авление человека о психоло гическом комфорте, кот орое 

включает в се бя:  

- интерес к жи зни как противоп оложность апатии;  

- решите льность, целеустремленность, последова тельность в 

достижении  

- жизн енных целей;  

- согласо ванность между постав ленными и реально достиг нутыми 

целями;  

- положи тельная оценка собст венных качеств и пост упков;  

- общий ф он настроения.  

Шк ала измеряет эмоцио нальное переживание инди видом собственной 

жи зни как цел ого, отражающее об щий уровень психолог ического 

благополучия. Осно вной предназначение мето дики - массовые, особ енно 

кросс-культ урные и межгрупповые соци ально-психологические 

исслед ования: результаты оказы ваются устойчивыми и сравн имыми 

благодаря про стой и однозначной внутр енней структуре.  

0% - 2 0% низкий показ атель; 0-7 б  

21% - 4 0% пониженный показ атель; 8-14 б  

4 1% - 60% сре дний показатель; 1 5-21 б.  

6 1% - 80% повыш енный показатель; 2 2-28  

8 1% - 100% выс окий показатель. 2 9-35 б 

Статист ическая обработка дан ных осуществлялась в прог рамме IBM 

SP SS Statistics 2 4. В качестве статист ических методов исслед ования были 

выб раны описательные стати стики. Для пров ерки распределения показ ателей 

на нормал ьность использовался крит ерий Колмогорова-Смир нова. Для 

выяв ления статистически знач имых различий ме жду показателями раз ных 

групп исполь зовался ранговый крит ерий Краскела-Уол лиса. Для выяв ления 
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статистически знач имых взаимосвязей вну три групп исполь зовался 

корреляционный ана лиз критерием Спир мена. 
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ГЛАВА 3. ЭМПИРИ ЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТ ЕРИСТИК 
СУБЪЕКТИВНОГО БЛАГОП ОЛУЧИЯ СТУДЕНТОВ РАЗ НЫХ 

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 

3.1. Особе нности характеристик субъек тивного благополучия 
(удовлетв оренность жизнью, домини рующие эмоции, мот ивы счастья) у 

студ ентов разных национа льностей 
 

 Результаты удовлетв орённости жизнью у студ ентов разных 

национа льностей представлены в табл ицах 2 и 3. 

Таблица 2 – Резул ьтаты описательной стати стики (среднее знач ение и 

стандартное откло нение) удовлетворенности жиз нью в группах респон дентов 

Шкала Рус ские 
студенты 

(n=3 0) 

Тувинские 
студ енты 

(n=37) 

Каза хские 
студенты 

(n=2 7) 

Шкала удовлетв оренности жизн
ью  (SW LS) 19,9±6,8 8 19,6 5±5,24 2 1,6±5,9 

 

На осно вании данных описат ельной статистики устан овлено, что 

сре днее значение уро вня удовлетворенности жиз нью у всех гр упп 

респондентов нахо дится на сре днем уровне выраже нности. 
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Таблица 3 – Проце нтное соотношение уро вня удовлетворенности жиз нью у 

студентов вс ех групп 

Уро вень удовлетворенности 
жиз нью 

Русские 
студ енты 

(n=30) 

Туви нские 
студенты 

(n=3 7) 

Казахские 
студ енты 

(n=27) 

низ кий показатель 6,7 % - - 

пониж енный показатель 1 3,3 % 16 % 1 1,1 % 

средний показ атель 26,6 % 4 3,2 % 33,3 % 

повыш енный показатель 4 6,6 % 40,5 % 4 4,4 % 

высокий показ атель 6,7 % - 11,1 % 

 

 У больш инства русских наблю дается повышенный показ атель 

субъективного переж ивания удовлетворенности жиз нью, то ес ть данные 

респо нденты имеют положи тельный эмоциональный ф он, переживают 

собст венную жизнь к ак целое, ч то характеризует об щий уровень 

психолог ического благополучия. Наиме ньший процент предста вителей 

данного этн оса имеют в рав ной степени кра йние уровни выраже нности 

переживания субъек тивного благополучия: низ кий (6,7%) и высокий (6,7%). 

У больш инства тувинцев наблю дается средний уро вень (43,2%) и 

уро вень выше сред него (40,5%) показ атель субъективного переж ивания 

удовлетворенности жиз нью. Для туви нцев характерно в осно вном 

переживать положи тельно окрашенные эмо ции, относится воспри нимать 

собственную жи знь как це лое, а себя к ак автора св оей жизни. 

У больш инства представителей казах ского этноса наблю дается 

повышенный показ атель субъективного переж ивания удовлетворенности 

жиз нью, то ес ть данные респо нденты имеют положи тельный эмоциональный 
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ф он, их характ еризует общий уро вень психологического благоп олучия, у них 

наблю дается авторская поз иция по отно шению к своей жи зни и отношение к 

собст венной жизни к ак к целому. У каз ахов не выяв лено переживания 

удовлетв оренности жизнью н а низком уро вне. Однако у 1 1,1% данных 

респон дентов выявлен уро вень ниже сред него. Столько ж е казахов 

переж ивают ощущение удовлетв оренности жизнью н а высоком уро вне. 

 

Для выяв ления различий ме жду группами студ ентов по показ ателям  

удовлетворенности жиз нью был испол ьзован непараметрический крит ерий 

Краскела-Уол лиса (таблица 4). 

Таб лица 4 – Результаты сравнит ельного анализа показ ателей 

удовлетворенности жиз нью в группах студ ентов  

   

Сре дний ранг 
Шкалы 

Русские 
студ енты 

(n=30) 

Туви нские 
студенты 

(n=3 7) 

Казахские 
студ енты 

(n=27) 

Х 
2 p 

Удовлетв оренность 
жизнью 

4 6,07 4 4,05 5 3,81 2,1 30 0,345 

 

Н е смотря н а то, ч то ранговые знач ения различаются в гру ппах 

респондентов, резул ьтаты статистического ана лиза не подтв ердили значимых 

разл ичий в показателях удовлетв оренности жизнью. 

Знач ения полученных дан ных позитивного и негат ивного аффекта д ля 

студентов вс ех групп предст авлено в таблицах 5 и 6. 

Таб лица 5 – Результаты описат ельной статистики (сре днее значение и 

станд артное отклонение) характ еристик позитивного и негат ивного аффекта 

в гру ппах респондентов 
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Шк ала Русские 
студ енты 

(n=30) 

Туви нские 
студенты 

(n=3 7) 

Казахские 
студ енты 

(n=27) 

Позит ивный аффект 3,5 0±0,76 3,1 4±0,66 3,7 1±0,65 

Негат ивный аффект 2,7 1±0,98 2,3 9±0,75 2,5 8±0,71 

 

П о данным таб лицы 5, можно утвер ждать, что дан ные по шк але 

«позитивный афф ект» находятся в пред елах повышенного уро вня у 

респондентов вс ех групп, резул ьтаты по шк але «негативный афф ект» 

находятся в пред елах среднего уро вня.  

Таблица 6 – Проце нтное соотношение уро вней выраженности позит ивного и 

негативного афф екта у студентов вс ех групп 

Русские студ енты 
(n=30) 

Туви нские студенты 
(n=3 7) 

Казахские студ енты 
(n=27) 

Уро вень 
выраженности 

афф екта 

Позит ив
ный 

аффект 

Негат ивн
ый 

аффект 
Позит ивн
ый аффект 

Негат ивны
й аффект 

Позит ивны
й аффект 

Негат ивный 
аффект 

низ кий показатель - - 2,7 % - - - 

пониж енный показатель 6,6 % 3 3,3 % 2,7  % 37,8  % 3,7 % 2 6 % 

средний показ атель 23,3 % 3 6,5 % 29,7  % 4 3,2  % 11,1 % 4 0,7 % 

повышенный показ атель 49,8 % 2 3,3 % 59,5  % 1 6,2  % 44,4 % 3 0 % 

высокий показ атель 19,9 % 6,6 % 5,4  % 2,7  % 4 0,7 % 3,7 % 

 

 По резул ьтатам таблицы 5, у больш инства представителей русс кого 

этноса наблю дается повышенный показ атель позитивного афф екта (49,8%). 

Соответ ственно, у испытуемых и з данной выб орки наблюдается сост ояние 
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приятной вовлеч енности, энергичности и пол ной концентрации н а 

происходящем. Показ атель негативного афф екта у 36,6% рус ских находится 

н а среднем уро вне и у 33,3 % дан ных респондентов н а низком уро вне, что 

свидете льствует о том, ч то они нахо дятся в состоянии непри ятной 

вовлеченности разл ичной по сво ему содержанию.  

 У больш инства тувинцев наблю дается повышенный показ атель 

позитивного афф екта (59,5%). Предст авители данного этн оса находятся в 

сост оянии приятной вовлеч енности, энергичности и пол ной концентрации н а 

происходящем. То гда как показ атель негативного афф екта у тувинцев 

нахо дится на сре днем уровне (4 3,2%) и низком уро внях (37,8%), ч то 

позволяет гово рить о том, ч то они нахо дятся в состоянии субъек тивного 

переживания стра дания и неприятной вовлеч енности. 

 У большинства каз ахов наблюдается уро вень  позитивного афф екта 

выше сред него (44,4%) и выс окий (40,7%). Предст авители казахского этн оса 

находятся в сост оянии приятной вовлеч енности, высокой энерги чности и 

полной концен трации на происх одящем, переживают бол ьше позитивных 

соб ытий в жизни, стре мятся проявлять социа льную активность и обща ться. 

Показатель негат ивного аффекта у 4 0,7% казахов нахо дится на сре днем 

уровне, ч то свидетельствует о т ом, что ср еди испытуемых дан ной выборки 

неко торые ее предст авители находятся в сост оянии неприятной 

вовлеч енности, которая мо жет быть раз ной по сво ему содержанию и 

вклю чать широкий спе ктр негативных эмо ций. 

 Результаты сравнит ельного анализа предст авлены в таблице 7. 

 Таб лица 7 – Результаты сравнит ельного анализа показ ателей 

удовлетворенности жиз нью в группах студ ентов  

Шкалы 
   

Сре дний ранг 
Х 

2 p 
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Русские 
студ енты 

(n=30) 

Туви нские 
студенты 

(n=3 7) 

Казахские 
студ енты 

(n=27) 

Позит ивный аффект 5 0,28 3 6,78 5 9,09 1 0,91 0,0 04 

Негативный афф ект 52,2 2 41,9 2 49,9 1 2,66 0,2 65 

 

 Результаты таб лицы 7 свидетельствуют о т ом, что ча ще всего 

положи тельные эмоции и чув ства испытывают студ енты-казахи, ч ем 

студенты дру гих национальностей. О ни чаще испыт ывают такие эмо ции и 

чувства к ак заинтересованность, энту зиазм, вдохновение, удовлет ворение. 

Реже, ч ем у других студ ентов положительные эмо ции проявляются у 

туви нцев. По дан ным негативного афф екта значимых разл ичий не выяв лено. 

Таблица 8 – Резул ьтаты описательной стати стики (среднее знач ение и 

стандартное откло нение) характеристик мот ивов счастья в гру ппах 

респондентов 

Мот ивы счастья Рус ские 
студенты 

(n=3 0) 

Тувинские 
студ енты 

(n=37) 

Каза хские 
студенты 

(n=2 7) 

Удовлетворенность 
самореа лизацией 0,7 ±0,22 0,6 ±0,2 8 0,62±0,2 7 

Положительная самоо ценка 0,5 ±0,22 0,4 ±0,2 2 0,4±0,21 

Хор ошее самочувствие 0,6 ±0,2 5 0,53±0,2 8 0,5±0,23 

Здор овье 0,71 ±0,2 6 0,7±0,26 0,6 7±0,24 

Аффили ативные мотивы 0,7 3 ±0,24 0,6 8±0,3 0,74±0,2 4 

Гедонистические мот ивы 0,75 ±0,2 7 0,57±0,3 0,6 4±0,3 

Негативное чув ство 0,00 ±0,0 4 0,03±0,1 0,0 0±0,04 

Религи озность 0,14 ±0,2 7 0,15±0,3 0,4±0,4 4 
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Результаты описат ельной статистики  (та бл.8) выявили, ч то у 

респондентов рус ской выборки наиб олее выражены гедонис тические 

мотивы, аффили ативные мотивы и здор овье, наименее выра жены – 

негативное чув ство и религиозность. Д ля большинства респон дентов 

тувинской выб орки характерны выс окие показатели след ующих 

субъективных крит ериев счастья: здор овье, аффилиативные мот ивы и 

самореализация, низ кий уровень - негат ивное чувство, религи озность. В 

группе каза хских студентов к наиб олее выраженным мот ивам счастья 

отно сятся аффилиативные мот ивы, здоровье и гедонис тические мотивы, 

наим енее выражены - негат ивное чувство, религи озность и положительная 

самоо ценка. 

С помощью крит ерия Краскела-Уол лиса были выяв лены статистически 

знач имые различия ме жду тремя груп пами в переменных мот ивов счастья 

(та бл.9). 

Таблица 9 – Резул ьтаты сравнительного ана лиза показателей мот ивов 

счастья в гру ппах студентов 

   

Сре дний ранг 
Мот ивы счастья 

Русские 
студ енты 

(n=30) 

Туви нские 
студенты 

(n=3 7) 

Казахские 
студ енты 

(n=27) 

Х 
2 p 

Удовлетв оренность 
самореализацией 

5 2,50 4 3,86 4 5,07 1,8 86 ,389 

Положи тельная 
самооценка 

5 4,28 4 3,74 4 3,26 3,2 52 ,197 

Хор ошее 
самочувствие 

5 3,20 4 5,93 4 1,54 2,7 66 ,251 

Здор овье 50,0 2 46,8 8 43,8 1 ,794 ,6 72 

Аффилиативные 
мот ивы 

47,7 3 45,0 0 48,8 5 ,354 ,8 38 

Гедонистические 
мот ивы 

55,9 5 40,4 6 45,7 8 6,058 ,0 48 
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Негативное чув ство 45,5 3 49,1 9 45,7 0 2,146 ,3 42 

Религиозность 4 2,78 4 2,75 5 7,35 7,9 99 ,018 

 

Статис тически значимые разл ичия между тр емя выборками бы ли 

обнаружены в след ующих переменных: гедонис тические мотивы и 

религи озность. Показатель мот ивов счастья гедонис тические мотивы 

наиб олее выражен у рус ской группы, сре дне – у казахской, наим енее – у 

тувинской. Показ атель мотивов сча стья религиозность наиб олее выражен у 

каза хских студентов, и один аково представлен у рус ских и тувинских 

студ ентов.  

3.2 Взаимосвязь характ еристик субъективного благоп олучия у студентов 
раз ных национальностей 

Д ля корреляционного ана лиза переменных удовлетв оренности жизнью, 

мот ивов счастья и позит ивного и негативного аффе ктов использован 

коэфф ициент корреляции Спир мена, т. к. большинство шк ал имеют 

распре деление отличное о т нормального. 

Таб лица 10 – Резул ьтаты корреляционного ана лиза характеристик 

субъек тивного благополучия в рус ской выборке 

  

Удовле
тв орен
ность 
саморе
ализац
ией 

Поло
жи те
льная 
само
оцен
ка 

Хор ош
ее 
самочу
вствие 

Здор 
овье 

Аффил
иативн
ые 
мот ив
ы 

Гедони
стичес
кие 
мот ив
ы 

Негати
вное 
чув ств
о 

Религ
иозн
ость 

Удовле
тв орен
ность 
жизнь
ю 
(S WL) 

Пози
тивн
ый 

афф е
кт 

Негат
ивны

й 
афф е

кт 
Удовлетвор
енность 
самореа лиза
цией 

1,000 ,2 74 ,230 ,2 57 ,188 ,1 00 -,162 ,0 85 -,009 ,3 29 -,031 

Положи тель
ная 
самооценка 

,2 74 1,000 ,1 40 ,229 ,0 70 ,338 ,2 05 ,077 -,1 09 ,307 ,3 11 

Хорошее 
самочу вств
ие 

,230 ,1 40 1,000 ,6 93** ,559** ,4 04* ,097 ,1 02 ,166 ,0 10 ,125 

Здор овье ,257 ,2 29 ,693** 1,0 00 ,579** ,4 52* -,148 ,2 29 ,318 ,1 56 ,176 

Аффили ати
вные ,1 88 ,070 ,5 59** ,579** 1,0 00 ,198 ,0 22 ,187 ,3 03 ,219 ,1 96 
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мотивы 

Гедонистич
еские 
мот ивы 

,100 ,3 38 ,404* ,4 52* ,198 1,0 00 -,105 -,0 42 -,137 ,2 20 -,013 

Негат ивное 
чувство -,1 62 ,205 ,0 97 -,148 ,0 22 -,105 1,0 00 -,111 -,1 51 ,011 ,2 15 

Религиозно
сть ,0 85 ,077 ,1 02 ,229 ,1 87 -,042 -,1 11 1,000 ,3 04 ,008 -,0 02 

Удовлетвор
енность 
жиз нью 
(SWL) 

-,0 09 -,109 ,1 66 ,318 ,3 03 -,137 -,1 51 ,304 1,0 00 ,300 -,4 51* 

Позитивны
й афф ект 

,329 ,3 07 ,010 ,1 56 ,219 ,2 20 ,011 ,0 08 ,300 1,0 00 -,210 

Негат ивный 
аффект -,0 31 ,311 ,1 25 ,176 ,1 96 -,013 ,2 15 -,002 -,4 51* -,210 1,0 00 

 

Значимые корре ляции между парам етрами субъективного 

благоп олучия у русских студ ентов обнаружены (та бл. 10) в осно вном между 

моти вами счастья. Мо тив хорошее самочу вствие положительно свя зан со 

здор овьем (p<0,01), аффилиа тивными мотивами (p<0,0 1) и гедонистическими 

моти вами (p<0,05). Здор овье имеет св язь также с аффилиа тивными (p<0,01), 

и гедонист ическими мотивами сча стья (p<0,05). Удовлетв оренность жизни 

отрица тельно связана с негат ивным аффектом (p<0,0 5). Данные резул ьтаты 

позволяют предпо ложить, что бо лее удовлетворенные жиз нью студенты ре же 

испытывают негат ивные эмоции и чув ства. Те студ енты, считающие, ч то 

счастье э то проявления физич еского и психологического здор овья также 

отме чают и важность социа льных контактов и полу чение максимального 

удовол ьствия от жи зни. 

Таблица 1 1 – Результаты корреля ционного анализа характ еристик 

субъективного благоп олучия в тувинской выб орке 

  

Удовле
творен
ность 

саморе
а лизац

ией 

Полож
ительн

ая 
самоо ц

енка 

Хоро
шее 
само
чу вст
вие 

Здор
овье 

Аффили 
ативные 
мотивы 

Гедони
с тичес

кие 
мотив

ы 

Негат 
ивно

е 
чувст

во 

Религ
и озн
ость 

Удев
летво
ренн
ость 
жиз н
ью 

(SWL
) 

Позит и
вный 

аффект 

Негат и
вный 

аффект 
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Удовлетв о
ренность 
самореали
зацией 

1,0 00 ,777** ,6 11** ,398* ,7 62** ,647** ,5 14** ,289 -,0 85 ,702** ,1 50 

Положите
льная 
самоо ценк
а 

,777** 1,0 00 ,448** ,4 08* ,642** ,6 21** ,429** ,2 10 -,242 ,4 63** ,220 

Хор ошее 
самочувст
вие 

,6 11** ,448** 1,0 00 ,708** ,8 50** ,753** ,4 50** ,325* -,0 29 ,287 ,3 56* 

Здоровье ,3 98* ,408* ,7 08** 1,000 ,6 11** ,552** ,4 66** ,335* -,2 09 ,207 ,3 75* 

Аффилиат
ивные 
мот ивы 

,762** ,6 42** ,850** ,6 11** 1,000 ,8 46** ,397* ,3 27* -,020 ,4 57** ,293 

Гедонис ти
ческие 
мотивы 

,6 47** ,621** ,7 53** ,552** ,8 46** 1,000 ,3 94* ,293 -,2 30 ,283 ,1 92 

Негативно
е чув ство 

,514** ,4 29** ,450** ,4 66** ,397* ,3 94* 1,000 ,4 63** ,098 ,4 30** ,002 

Религи озн
ость 

,289 ,2 10 ,325* ,3 35* ,327* ,2 93 ,463** 1,0 00 -,023 ,1 58 ,111 

Удевлетв о
ренность 
жизнью 
(S WL) 

-,085 -,2 42 -,029 -,2 09 -,020 -,2 30 ,098 -,0 23 1,000 ,1 37 -,142 

Позит ивн
ый аффект ,7 02** ,463** ,2 87 ,207 ,4 57** ,283 ,4 30** ,158 ,1 37 1,000 ,0 18 

Негативн
ый афф ект 

,150 ,2 20 ,356* ,3 75* ,293 ,1 92 ,002 ,1 11 -,142 ,0 18 1,000 

 

Знач имые корреляции ме жду параметрами субъек тивного 

благополучия у туви нских студентов обнар ужены (табл. 1 0) между вс еми 

мотивами сча стья. Так удовлетв оренность самореализацией, положи тельная 

самооценка и гедонис тические мотивы положи тельно связаны с остал ьными 

мотивами (p<0,0 1 и p<0,05), кр оме религиозности. Хор ошее самочувствие, 

здор овье, аффилиативные мот ивы и негативное чув ство имеют св язи с 

остальными моти вами (p<0,01 и p<0,0 5). Удовлетворенность жиз нью не 

выя вило значимых корре ляций с остальными характер истиками. Позитивный 

афф ект положительно свя зан с мотивами: удовлетв оренность 

самореализацией (p<0,0 1), положительная самоо ценка (p<0,01), 

аффили ативные мотивы (p<0,0 1), негативное чув ство (p<0,01). Негат ивный 
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аффект им еет положительные св язи с хорошим самочу вствием и здоровьем 

(p<0,0 1). Данные резул ьтаты указывают н а то, ч то для мно гих студентов 

сча стье определяется успе шной самореализацией, положи тельной 

самооценкой, нали чием социальных конт актов, хорошим физич еским и 

психологическим самочу вствием, получением удовол ьствия, 

религиозностью. Ес ть и такие студ енты, для кот орых счастье вклю чает 

противоположные мот ивы, это и в се перечисленные, а та кже в некотором 

пл ане достаточно негат ивное, глупое и коры стное чувство. Кр оме того 

студ енты, имеющие положи тельные эмоциональные сост ояния счастье 

опред еляют и как успе шная самореализация, нал ичие социальных конт актов, 

так и к ак чувство вызыв ающее зависимость. Д ля студентов, испыты вающих 

часто негат ивные эмоции, сча стье может озна чать хорошее самочу вствие, 

которое возм ожно им н е хватает.   

Таб лица 12 – Резул ьтаты корреляционного ана лиза характеристик 

субъек тивного благополучия в каза хской выборке 

  

Удовле
тв орен
ность 

саморе
ализац

ией 

Полож
и тельн

ая 
самооц

енка 

Хор о
шее 
само
чувст
вие 

Здор 
овье 

Афф
илиат
ивны

е 
мот и
вы 

Гедони
стичес

кие 
мот ив

ы 

Негат
ивно

е 
чув ст

во 

Религ
иозн
ость 

Удевле
тв орен
ность 
жизнь

ю 
(S WL) 

Пози
тивн
ый 

афф е
кт 

Нега
тивн
ый 

афф е
кт 

Удовлетво
ренность 
самореа ли
зацией 

1,000 ,5 17** ,451* ,4 29* ,327 ,3 08 ,304 -,0 01 -,085 ,2 15 ,140 

Положи те
льная 
самооценк
а 

,5 17** 1,000 ,3 76 ,378 ,1 79 ,401* ,3 31 -,079 -,2 82 ,114 ,2 35 

Хорошее 
самочу вст
вие 

,451* ,3 76 1,000 ,7 59** ,422* ,5 95** ,317 ,0 12 ,156 -,0 63 -,022 

Здор овье ,429* ,3 78 ,759** 1,0 00 ,503** ,6 05** ,297 -,1 21 ,117 -,2 40 ,156 

Аффили ат
ивные 
мотивы 

,3 27 ,179 ,4 22* ,503** 1,0 00 ,297 ,0 89 ,162 ,2 85 ,020 -,2 14 

Гедонисти
ческие 
мот ивы 

,308 ,4 01* ,595** ,6 05** ,297 1,0 00 ,252 ,0 48 -,081 ,0 76 ,190 

Негат ивно
е чувство ,3 04 ,331 ,3 17 ,297 ,0 89 ,252 1,0 00 ,109 -,1 01 ,051 ,2 14 
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Религиозн
ость -,0 01 -,079 ,0 12 -,121 ,1 62 ,048 ,1 09 1,000 ,3 48 ,416* -,1 28 

Удевлетво
ренность 
жиз нью 
(SWL) 

-,0 85 -,282 ,1 56 ,117 ,2 85 -,081 -,1 01 ,348 1,0 00 ,223 -,2 91 

Позитивн
ый афф ект 

,215 ,1 14 -,063 -,2 40 ,020 ,0 76 ,051 ,4 16* ,223 1,0 00 ,205 

Негат ивн
ый аффект ,1 40 ,235 -,0 22 ,156 -,2 14 ,190 ,2 14 -,128 -,2 91 ,205 1,0 00 

 

Значимые корре ляции между парам етрами субъективного 

благоп олучия у казахских студ ентов обнаружены (та бл. 12) в осно вном 

между моти вами счастья. Удовлетв оренность самореализацией им еет 

положительную св язь с мотивами самоо ценки (p<0,01), хор ошим физическим 

и психоло гическим самочувствием (p<0,0 5). Положительная самоо ценка 

связана та кже с гедонистическими моти вами (p<0,05), хор ошее самочувствие 

и здор овье положительно свя заны с гедонистическими (p<0,0 1) и 

аффилиативными моти вами (p<0,01). Религи озность связана с позит ивным 

аффектом (p<0,0 5). Данные свидете льствуют о том, ч то студенты 

объяс няющие счастье к ак способность к самореа лизации, также счи тают его 

связ анным с положительной оце нкой себя и благоп риятным физическим и 

психоло гическим самочувствием. Студ енты, чье предст авление о счастье 

свя зано с получением удовол ьствия считают, ч то счастье э то и умение 

прин осить радость дру гим и физическое и психоло гическое самочувствие. Т е 

студенты, кот орые связывают сча стье с религиозными и духо вными 

убеждениями мо гут чаще наход иться в позитивном эмоцио нальном 

состоянии. 

 

Выв оды по гл аве 3  

1. Определена сте пень выраженность удовлетв оренности жизнью у 

студ ентов русской, туви нской и казахской национа льностей. Уровень 

удовлетв оренности жизнью у студ ентов всех гр упп находится н а 

среднем уро вне. При эт ом только в гру ппе русских студ ентов у 6,7% 
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выявлен низ кий уровень удовлетв оренности и у того ж е количества 

выс окая удовлетворенность. 1 1,1% казахских студ ентов удовлетворены 

св оей жизнью н а высоком уро вне. Результаты статист ического анализа 

н е подтвердили знач имых различий в показ ателях удовлетворенности 

жиз нью. 

2. Установлены особе нности в показателях позит ивного и негативного 

аффе ктов. Во вс ех группах респон дентов преобладает позит ивное 

эмоциональное сост ояние, результаты негат ивного аффекта нахо дятся 

на сре днем уровне выраже нности. Сравнительный ана лиз показал 

досто верные различия в показ ателях и определил, ч то чаще вс его 

положительные эмо ции и чувства испыт ывают студенты-каз ахи, чем 

студ енты других национа льностей. Реже, ч ем у других студ ентов 

положительные эмо ции проявляются у туви нцев. 

3. Определены осно вные мотивы сча стья у студентов. У респон дентов 

русской выб орки наиболее выра жены гедонистические мот ивы, 

аффилиативные мот ивы и здоровье, наим енее выражены – негат ивное 

чувство и религи озность. Для туви нских студентов харак терны 

высокие показ атели мотивов сча стья: здоровье, аффили ативные 

мотивы и самореа лизация, низкие показ атели имеют негат ивное 

чувство, религи озность. В группе каза хских студентов к наиб олее 

выраженным мот ивам счастья отно сятся аффилиативные мот ивы, 

здоровье и гедонис тические мотивы, наим енее выражены - негат ивное 

чувство, религи озность и положительная самоо ценка. Сравнительный 

ана лиз установил, ч то гедонистические мот ивы наиболее выра жены у 

русской гру ппы, наименее – у туви нской. Религиозность наиб олее 

выражена у каза хских студентов, и один аково представлена у рус ских 

и тувинских студ ентов. 

4. Выявлены взаим освязи между характер истиками удовлетворенности 

жиз нью, мотивов сча стья и позитивного и негат ивного аффектов. В 

гру ппе русских студ ентов определены положи тельные связи ме жду 
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мотивами сча стья (физическое и психоло гическое здоровье, 

аффили ативные и гедонистические мот ивы), отрицательная св язь 

между удовлетво ренностью жизнью и негат ивным аффектом. 

У туви нских студентов устан овлены положительные св язи между 

вс еми мотивами сча стья. Кроме то го позитивный афф ект 

положительно свя зан с мотивами: удовлетв оренность самореализацией, 

положи тельная самооценка, аффили ативные мотивы, негат ивное 

чувство. Негат ивный аффект им еет положительные св язи с хорошим 

самочу вствием и здоровьем.  

У каза хских студентов обнар ужены связи в осно вном между моти вами 

счастья (удовлетво ренностью самореализацией, моти вами самооценки, 

хор ошим физическим и психоло гическим самочувствием; хор ошим 

самочувствием и здор овьем, гедонистическими и аффилиа тивными 

мотивами). Опред елены положительные св язи религиозности с 

позит ивным аффектом. 
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Заклю чение 
Многочисленные исслед ования субъективного благоп олучия личности 

позв олили раскрыть раз ные стороны эт ого явления и в о многом 

сформи ровали представление о н ем как о динам ичном и значимом с то чки 

зрения регу ляции социального пове дения. Вместе с т ем, эти ж е исследования 

позв олили наметить и р яд проблем, изуч ение которых стано вится 

принципиально важ ным с точки зре ния психологической прак тики в плане 

разра ботки программ сохра нения динамического равно весия личности и 

ср еды или выравн ивания условий д ля формирования субъек тивного 

благополучия. Од ним из важн ейших проблем в обозна ченном ракурсе 

выст упает проблема этнокул ьтурной специфики субъек тивного 

благополучия ср еди молодежи. 

 В резул ьтате исследования бы ли сделаны след ующие выводы: 

1. Выяв лена степень удовлетв орённости жизнью у студ ентов разных 

национа льностей. Уровень удовлетв оренности жизнью у вс ех групп 

респон дентов находится н а среднем уро вне выраженности. Студ енты в целом 

дово льны своей жиз нью, и не скл онны радикально ч то-то в н ей менять.  

Резул ьтаты статистического ана лиза не подтв ердили значимых разл ичий в 

показателях удовлетв оренности жизнью ме жду студентами раз ных 

национальностей. 

3. Устан овлены особенности домини рующих эмоций у студ ентов 

разных национа льностей. В основном преоб ладают позитивные эмо ции в 

группах респон дентов, результаты п о шкале «негат ивный аффект» нахо дятся 

в пределах сред него уровня. Сравни тельный анализ пок азал, что ча ще всего 

положи тельные эмоции и чув ства испытывают студ енты-казахи, ч ем 

студенты дру гих национальностей. О ни чаще испыт ывают такие эмо ции и 

чувства к ак заинтересованность, энту зиазм, вдохновение, удовлет ворение. 

Реже, ч ем у других студ ентов положительные эмо ции проявляются у 

туви нцев. По дан ным негативного афф екта значимых разл ичий не выяв лено 
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4. Определены домини рующие мотивы сча стья у студентов раз ных 

национальностей. У респон дентов русской выб орки наиболее выра жены 

гедонистические мот ивы, аффилиативные мот ивы и здоровье. Д ля тувинцев 

харак терны высокие показ атели здоровья, аффили ативные мотивы и 

самореа лизация. В группе каза хских студентов к наиб олее выраженным 

мот ивам счастья отно сятся аффилиативные мот ивы, здоровье и 

гедонис тические мотивы. Ме нее значимыми моти вами счастья у вс ех групп 

явля ются негативное чув ство и религиозность. Сравни тельный анализ 

пок азал, что гедонис тические мотивы наиб олее выражены у рус ской группы, 

наим енее – у тувинской; показ атель мотивов сча стья религиозность наиб олее 

выражен у каза хских студентов, и один аково представлен у рус ских и 

тувинских студ ентов. 

5. Выявлен хара ктер взаимосвязи ме жду характеристиками 

субъек тивного благополучия у студ ентов разных национа льностей. Данные 

резул ьтаты позволяют предпо ложить, что бо лее удовлетворенные жиз нью 

русские студ енты реже испыт ывают негативные эмо ции и чувства. Т е 

студенты, кот орые считают, ч то счастье э то проявления физич еского и 

психологического здор овья также отме чают и важность социа льных 

контактов и полу чение максимального удовол ьствия от жи зни.  

Для мно гих тувинских студ ентов счастье мо жет определяться 

успе шной самореализацией, положи тельной самооценкой, нали чием 

социальных конт актов, хорошим физич еским и психологическим 

самочу вствием, получением удовол ьствия, религиозностью. Ес ть и такие 

студ енты, для кот орых представление о сча стье имеет противо положные 

тенденции, э то и все перечи сленные характеристики, а та кже негативное, 

глу пое и корыстное чув ство. Тувинские студ енты, находящиеся ча ще в 

положительном эмоцио нальным состоянии, сча стье определяют и к ак 

успешную самореа лизацию, наличие социа льных контактов, т ак и как 

чув ство вызывающее завис имость. Для студ ентов, испытывающих ча сто 
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негативные эмо ции, счастье мо жет означать хор ошее самочувствие, кот орое 

возможно и м не хва тает. 

Казахские студ енты, объясняющие сча стье как спосо бность к 

самореализации, та кже считают е го связанным с положи тельной оценкой 

се бя и благоприятным физич еским и психологическим самочу вствием. 

Студенты-каз ахи, чье предст авление о счастье свя зано с получением 

удовол ьствия считают, ч то счастье э то и умение прин осить радость дру гим и 

хорошее физич еское и психологическое самочу вствие. Те студ енты, которые 

связ ывают счастье с религи озными и духовными убежд ениями могут ча ще 

находиться в позит ивном эмоциональном сост оянии. 
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Приложение 
Опро сник «Мотивы сча стья» 

Инструкция: И з ниже предло женных высказываний отме тьте, пожалуйста, т е, 
которые соотве тствуют Вашему пони манию счастья.  

Д ля меня сча стье означает: 
_______1.Зн ать, что я мо гу сделать ка кой-то вк лад в жизни.  
_______2. Чувст вовать, что я дос тиг(ла) че го-то в жи зни.  
_______3. Смотреть н а себя с положи тельной стороны.  
_______4. Чувст вовать себя энерг ичным(ой).  
_______5. Н е страдать о т болезней.  
_______6. Им еть рядом чело века, с которым мо жно встретить стар ость.  
_______7. Иметь хор ошие чувства о се бе.  
_______8. Чувствовать се бя полным(о й) энергии. 
_______9. Бы ть лидером.  
_______1 0. Чувствовать удовол ьствие. 
_______11. Чувст вовать себя хор ошо. 
_______12. Чувст вовать себя удач ливым(ой).  
_______1 3. Быть успе шным. 
_______14. Пагу бное чувство.  
_______1 5. Заниматься ч ем-то интер есным.  
_______16. Прин осить другим лю дям радость. 
_______1 7. Гордиться со бой.  
_______18. Зн ать, что я дост игаю своих це лей.  
_______19. Глу пое чувство. 
_______2 0. Чувствовать св язь с богом/выс шей силой 
_______2 1. Приносить рад ость близким лю дям. 
_______22. Вид еть, что бли зкие мне лю ди довольны.   
_______2 3. Иметь счаст ливые близкие отно шения.  
_______24. Чувст вовать себя ум ным.  
_______25. Испыт ывать радостное возбу ждение.  
_______26. Им еть вокруг доб рых друзей.  
_______2 7. Иметь хор ошее здоровье.  
_______2 8. Знать, ч то я контролирую ситу ацию. 
_______29. Зн ать, что м оя жизнь по лна смысла.  
_______3 0. Быть владе льцем последних нов инок.  
_______31. Чувст вовать себя рассла бленным(ой).  
_______3 2. Отсутствие стра даний. 
_______33. Зн ать, что м не еще мно гое чего мо жно сделать в жи зни. 
_______34. Зани мать свой у м.  
_______35. Им еть много де нег. 
_______36. Зн ать, что я пре дан(а) своему спут нику жизни.  
_______3 7. Проводить вр емя со св оей семьей и друз ьями. 
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_______38. Н е чувствовать бо ли.  
_______39. Н е испытывать отрица тельных эмоций. 
_______4 0. Использовать св ой ум. 
_______4 1. Иметь крас ивые вещи. 
_______4 2. Знать, ч то бог\выс шая сила обер егает меня.  
_______4 3. Знать, ч то мои дру зья\моя се мья заботятся о бо мне.  
_______4 4. Знать, ч то я умный чел овек. 
_______45. Поддер живать связь с мо ими друзьями\сем ьей.  
_______46. Бы ть способным куп ить все, ч то я захочу. 
_______4 7. Чувствовать споко йствие. 
_______48. Дел ать то, ч то мне нрав ится.  
_______49. Люб ить себя. 
_______5 0. Быть гла вным.  
_______51. Жи ть согласно религ иозным\духовным убежд ениям.  
_______52. Им еть хорошее дене жное состояние.   
_______5 3. Быть удач ливым (ой).  
_______5 4. Добиваться вс его, что я зад умал(а).  
_______55. Смея ться с моим луч шим другом (подр угой).  
_______56. Зн ать, что в се происходит с ка кой-то це лью.  
_______57. Им еть хорошее здор овье.  
_______58. Н е чувствовать се бя плохо.  
_______5 9. Чувствовать умирот ворение.  
_______60. Дел ать то, ч ем я всегда хо тел(а) заниматься.  
_______6 1. Иметь чет кий жизненный ку рс.  
_______62. Испыт ывать везение.  
_______6 3. Корыстное чув ство.  
_______64. Вид еть, что дру гие люди дово льны.   
_______65. Бы ть наделенным(о й) властью.  
_______6 6. Испытывать положи тельные чувства.  
_______6 7. Чувствовать т ак, как п ри занятии ч ем-то увлека тельным.  
_______68. Поддер живать близких лю дей, когда о ни в этом нужд аются. 
_______69. Забот иться о тех, к то в этом нужд ается. 
_______70. Чув ство, вызывающее завис имость.  
_______71. Приоб ретать жизненный оп ыт. 
_______72. Пони мать сущность ве щей.  
_______73. Чувст вовать себя здор овым(ой).  
_______7 4. Иметь це ль в жизни. 
_______7 5. Быть спос обным помочь дру гому.  
_______76. Чувст вовать себя спок ойным.  
_______77. Зн ать, что м ой партнер лю бит меня.  
_______7 8. Быть спос обным помочь бли зким людям.   
_______7 9. Чувствовать энту зиазм.  
_______80. Зн ать, что бли зкие мне лю ди здоровы.  
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Опро сник PANAS 

Инстр укция: Данный опро сник состоит и з слов, кот орые описывают разл ичные 
чувства и эмо ции. Прочитайте каж дое из н их и укажите, в ка кой мере в ы ОБЫЧНО 
испыт ываете соответствующее чув ство, т.е. В СРЕДНЕМ наск олько сильно в ы его 
ощущ аете. 
 

1 2 3 4 5 
Совсем нем ного 
или воо бще не 

испы тываю 
данное чув ство 

   Чрезвычайно сил ьно 
испытываю дан ное 

чувство 

 
______1. заинтерес ованность 
 
_______2. чувство ви ны  
 
_______3. раздражительность 
 
_______4. решите льность 
 
_______5. сила 
 
_______6. стра дание 
 
_______7. боязнь 
 
_______8. насторо женность 
 
_______9. внимательность 
 
_______1 0. гордость 
 

_______1 1. радостное 
возбу ждение 
 
_______12. вражде бность 
 
_______13. ст ыд 
 
_______14. волн ение 
 
_______15. нерво зность 
 
_______16. гру сть 
 
_______17. энту зиазм 
 
_______18. вдохн овение 
 
_______19. актив ность 
 
_______20. ст рах 
 

_______21. бодр ость после 
отд ыха 
 
_______22. удовлет ворение 
 
_______23. вспыль чивость 
 
_______24. зло сть 
 
_______25. уны ние 
 
_______26. перегру женность 
 
_______27. дос ада 
 

Опросник S WL 
Инструкция: Ука жите, согласны л и вы и ли не согл асны со следу ющими 

утверждениями, выб ирая соответствующий от вет из дан ной шкалы.  
 

1 2 3 4 5 6 7 
Совер шенно 
не согл асен 

     Полностью 
согл асен 

_______1. Во мно гих отношениях м оя жизнь бли зка к идеалу. 
_______2. Усл овия моей жи зни замечательны. 
_______3. Я дов олен(довольна) св оей жизнью. 
_______4. Я у же получил(а) о т жизни в се, чего я хо чу и считаю важ ным. 
_______5. Если б ы я мог(л а) прожить св ою жизнь зан ово, я бы практ ически ничего в н ей 
не изм енил(а). 
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