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Жизнь никогда не бывает та-
кой плохой или такой хорошей, 
как о ней говорят. 

Г. Мопассан. «Жизнь» 

Ч е р н о б ы л ь с к а я авария нанесла удар практически по 
всем семьям, по каждому жителю Беларуси. У мно-

гих людей даже по прошествии времени обнаруживают-
ся комплексы, связанные с фрустрацией базальных по-
требностей: снижение самооценки, высокая тревожность, 
разнообразные фобии и др. Все это существенно снижа-
ет качество жизни, оказывает влияние на психологиче-
ское здоровье. Последствия Чернобыльской аварии проя-
вились также в особенностях субъективного восприятия 
людьми жизни. 

Счастье, благополучие, удовлетворение, комфорт — по-
нятия, относящиеся к субъективному переживанию чело-
веком процессов, происходящих в его жизни. Эти явления 
характеризуют его психологически. В них — вся история 
человека — человека, который обладает способностью тво-
рить свою жизнь, судьбу и соотносить ее с жизнью дру-
гих людей — конкретных или обобщенных личностей. Ес-
ли это удается, возникают позитивные эмоции, сознание 
и переживание благополучия. Не следует полагать, что 
субъективное благополучие связано с определенным воз-
растным периодом. В той или иной степени оно представ-
лено на всех этапах жизненного пути человека. 

Изучение проблемы субъективного благополучия име-
ет давнюю историю. Ею занимались философы, социоло-
ги, представители других наук. В последние десятилетия 
она все чаще становится предметом исследования психо-
логов. Это вызвано острой для психологической практи-
ки необходимостью определения основания для внутрен-
него равновесия личности, способствующего адекватному 
социальному поведению и самореализации. 

Проблема субъективного благополучия личности 
приобретает особое значение в связи с социально-эконо-
мическими изменениями, происходящими в Беларуси. 
Разработка проблемы субъективного благополучия яв-
ляется общественно необходимой для определения путей 
наилучшей реализации личности в различных ипоста-
сях своей субъектности и создания таких внешних и вну- 43 
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тренних условии, при которых отношение 
к делу, жизни или себе способствовало бы 
конструктивной самореализации. 

Субъективное благополучие является 
тем психологическим феноменом, кото-
рый олицетворяет естественное стремле-
ние человека к внутреннему равновесию, 
комфорту, ощущению счастья. Измене-
ние образа жизни, вызванное чернобыль-
ской катастрофой, наложило существен-
ный отпечаток на психологическое здо-
ровье, субъективную оценку людьми лич-
ной жизни. 

Что детерминирует ощущение благо-
получия, как оно влияет на жизнь и дея-
тельность субъекта? С одной стороны, ка-
залось бы, субъективное благополучие — 
феномен, целиком относящийся к вну-
тренней системе личности, внутренний 
критерий адаптированности в социуме, с 
другой — оно основано на объективных 
социальных установках, влияет на внеш-
нее поведение индивида и, очевидно, яв-
ляется объективным критерием качества 
самой жизни и позитивности интеграль-
ной детерминации личности. 

Субъективное благополучие пред-
ставляет собой интегральное социально-
психологическое образование. Оно вклю-
чает в- себя отношение человека к сво-
ей жизни и самому себе. Субъективное 
благополучие складывается из когнитив-
ного, эмоционального, конативного ком-
понентов, характеризуется субъективно-
стью, позитивностью и глобальностью из-
мерения [8]. 

Многие ученые рядом с понятием субъ-
ективного благополучия ставят понятие 
удовлетворенности. В ряде работ оценка 
человеком своей жизни и эмоциональное 
отношение к ней определяется термином 
«счастье» [5]. 

Исследователи различают три вариан-
та субъективного благополучия — физи-
ческое, психологическое и социальное. В 
модели К. Риффа психологическое благо-
получие включает в себя шесть составля-
ющих: автономия, контроль над окруже-
нием, личностный рост, позитивные отно-
шения с другими, цели в жизни, самопри-
нятие. Каждая составляющая описывает-
ся с помощью биполярной шкалы [7]. 

Одной из наиболее разработанных явля-
ется концепция субъективного благополу-
чия, предложенная JI. В. Куликовым [4]. 

В данной концепции благополучие рассма-
тривается как интегративное образование, 
складывающееся из ряда составляющих: 
социальное благополучие (удовлетворен-
ность социальным статусом, состоянием 
общества, к которому принадлежит инди-
вид, межличностными связями и пр.), ду-
ховное благополучие (возможность приоб-
щаться к богатствам духовной культуры, 
осознание и переживание смысла), физи-
ческое (телесное) благополучие (телесный 
комфорт, ощущение здоровья и пр.), пси-
хологическое благополучие (слаженность 
психических процессов, гармония лично-
сти, ощущение целостности). 

Р. Эммонс выделяет три составляю-
щие субъективного благополучия: пози-
тивный аффект, или положительные эмо-
ции, негативный аффект, или отрицатель-
ные эмоции, и когнитивную составляю-
щую удовлетворенности жизнью. Пози-
тивный аффект отражает уровень прино-
сящей удовольствие вовлеченности чело-
века в мир, а негативный аффект — это 
показатель уровня субъективного дистрес-
са человека [10]. 

Анализ теоретических и эмпирических 
исследований субъективного благополучия 
позволяет выделить его основные струк-
турные компоненты — виды удовлетво-
ренности (собой, жизнью, деятельностью, 
социальными отношениями и др.). 

Субъективное благополучие является 
важным регулятором поведения и дея-
тельности субъекта, качественных пре-
образований личности, ее социализации. 
Качественные компоненты субъективно-
го благополучия определяются социумом, 
теми институтами социализации, которые 
оказывают наиболее мощное воздействие 
на индивида через конкретные группы, в 
которых удовлетворяются наиболее зна-
чимые потребности и стремления. Субъ-
ективное благополучие автоматически не 
предполагает объективного благополучия 
личности, оцениваемого по социальным 
критериям. 

Феномен субъективного благополучия 
в первую очередь связан не столько с по-
требностями и их реализацией, сколько 
с субъективным отношением человека к 
возможности их удовлетворения, событи-
ям жизни и самому себе [6]. 

Формирование субъективного благопо-
лучия основано на качественных эффек-
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тах социализации, поскольку именно они 
определяют установки в отношении себя и 
социума, жизни, других и всех ситуаций, 
в которые попадает индивид. Критерии 
субъективного благополучия изменяют-
ся в зависимости от эффектов социализа-
ции. На ранних ее этапах критерии опре-
деляются внешними инстанциями, кото-
рые задают их в чистом виде (посредством 
социальных требований, моды, рекламы 
и пр.), затем — все больше — внутренни-
ми инстанциями, где основным критери-
ем становится самореализация личности. 
Основным качественным критерием бла-
гополучия во взрослости становится са-
мореализация — профессиональная, лич-
ностная, социальная и пр. 

И. С. Клецина на основе анализа сущ-
ностных характеристик отношений выде-
лила для каждого их уровня специфичные 
социально-психологические детерминанты. 
Так, для макроуровня (отношения типа 
«личность — общество» (культура) таковы-
ми являются социальные представления; 
мезоуровень («группа — группа») детер-
минируется социальными стереотипами; 
микроуровень («личность — личность») — 
социальными установками; интроиндивид-
ный уровень — социальной идентичностью 
[3]. Несмотря на небезупречность предло-
женной модели, она представляется нам 
весьма конструктивной, поскольку вклю-
чает в себя не только разноуровневые отно-
шения, но и разноуровневые детерминан-
ты, которые, на наш взгляд, могут иметь 
как внутренние связи, так и взаимопере-
ходы, если рассматривать их развертыва-
ние на уровне субъекта, на уровне субъек-
тивного отражения объективных условий. 

Вполне закономерно возникает вопрос 
«Насколько ощущение счастья или удо-
влетворенности является свойством самой 
личности? Является ли счастье достояни-
ем «счастливой натуры» или же произ-
водным от достаточного количества при-
ятных ситуаций и ощущений?». На этот 
счет существует две теории. Привержен-
цы одной («нисходящая теория») пола-
гают, что все зависит от самого челове-
ка, т. е. счастливые люди оценивают жиз-
ненные ситуации более позитивно, и про-
стое суммирование приятных событий не 
является надежным предопределителем 
счастья. Специалисты, придерживающие-
ся другой точки зрения («восходящая те-

ория»), считают, что счастье находится в 
прямой зависимости от числа приятных 
ситуаций [1]. Мы придерживаемся той 
точки зрения, что сама личность, ее чер-
ты во многом определяют уровень субъек-
тивного благополучия. 

Детерминантами субъективного благо-
получия выступают своеобразно (порой 
противоречиво) связанные инстанции лич-
ности — как внешние, так и внутренние. 
Поэтому смысложизненные ориентации, 
представления о себе в связи с объектив-
ными показателями жизнедеятельности 
и социального познания и составляют де-
терминантный комплекс субъективного 
благополучия. 

Р. М. Шамионов [9] выделяет несколь-
ко комплексов, являющихся наиболее 
важными с точки зрения качества жизни 
и его субъективной оценки: 

1) комплекс отношений с малым со-
циумом (семья, родственники, друзья, 
знакомые и т. д.); 

2) комплекс отношений с большим 
социумом (стабильность в стране: эконо-
мическая, политическая, социальная); 

3) комплекс трудовых процессов (про-
фессия, профессиональная группа, про-
фессиональный интерес, профессиональ-
ное общение, доход); 

4) комплекс жизненных процессов 
(потребности, безопасность, здоровье, эко-
логия); 

5) комплекс интересов (коммуника-
тивные, познавательные, материальные и 
др.); 

6) комплекс внутриличностных про-
цессов (система ценностных ориентаций, 
соотношение между внутренними и соци-
альными ценностными ориентациями, са-
моотношение, самооценка, баланс между 
притязаниями и самооценкой); 

7) комплекс состояний и свойств (тем-
перамент, свойства личности, эмоциональ-
ные состояния); 

8) комплекс социального опыта (спо-
собы преодоления фрустрации, комплекс 
паттернов поведения, социальная ориен-
тация). 

Практически все выделенные факторы 
так или иначе определяют степень удо-
влетворенности личности и ее субъектив-
ное благополучие. В свою очередь, удо-
влетворенность является внутренним фак-
тором, определяющим и познавательную 
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активность, и взаимоотношения с субъек-
тами различных видов деятельности, и от-
ношение к самому себе КЭ.К 1С субъекту и 
личности. Локусы субъективного благопо-
лучия личности выстраиваются на основе 
многих социально-психологических пат-
тернов, но определяются в первую очередь 
ценностной и смысловой структурой, зна-
чением, придаваемым личностью событи-
ям и явлениям, происходящим в резуль-
тате становления и реализации ее субъ-
ектности [2]. 

В данном исследовании предпринята 
попытка выявить характеристики лич-
ности, которые влияют на уровень субъ-
ективного благополучия, а также опреде-
лить связь субъективного благополучия 
и смысложизненных ориентаций лично-
сти. В исследовании приняли участие 77 
молодых людей в возрасте 20—23 лет — 
студенты 3-го и 4-го курсов Белорусско-
го государственного педагогического уни-
верситета имени Максима Танка. Для из-
учения субъективного благополучия сту-
дентов использовалась методика «Шкала 
субъективного благополучия» (в адапта-
ции М. В. Соколовой). Для исследования 
личностных характеристик был использо-
ван Многомерный личностный опросник 
Кеттелла (FPI, форма А). Смысложизнен-
ная сфера личности изучалась с помощью 
методики «Тест смысложизненных ори-
ентаций» (СЖО, в адаптации Д. А. Леон-
тьева). 

Исследование показало, что 49 % ис-
пытуемых оценивают себя как благопо-
лучных людей. Им свойственно позитив-
ное отношение к своей жизни и себе, ощу-
щение внутреннего равновесия, эмоцио-
нального комфорта и счастья. 51 % ре-
спондентов не считают себя благополуч-
ными. 

У испытуемых преобладают следующие 
личностные черты: общительность (77 %), 
эмоциональная нестабильность (53 %), до-
минантность (87 %), импульсивность (68 %), 
корыстность (66 %), смелость (73 %), мяг-
косердечность (62 %) , подозрительность 
(91 %) , мечтательность (68 %) , тревож-
ность (75 %), радикализм (84 %), незави-
симость (82 %) , напряженность (75 %). 

В данной выборке преобладают те, кто 
имеет конкретные цели в жизни (57 %). 
Большинство студентов воспринимают 
свою жизнь как интересную и эмоцио-

нально насыщенную (75 %), высоко оце-
нивают результативность своей жизни 
(56 %) . У большинства студентов высо-
кий уровень локуса контроля-Я (56 %) , 
что означает соответствие представлению 
о себе как о сильной личности, обладаю-
щей достаточной свободой выбора, что-
бы построить свою жизнь в соответствии 
со своими целями и представлениями о 
ее смысле. 60 % респондентов убеждено 
в том, что человек может контролировать 
свою жизнь, свободно принимать решения 
и воплощать их в жизнь. 52 % респонден-
тов имеют высокий уровень общей осмыс-
ленности жизни, 48 % — низкий. 

Для выявления связи уровня субъек-
тивного благополучия, личностных харак-
теристик и смысложизненных ориентаций 
испытуемых был применен метод ранго-
вой корреляции Спирмена. Данные обра-
батывались с помощью статистической 
программы STATISTICA 6.0. Полученные 
связи ( р < 0 , 0 1 ) позволяют утверждать, 
что формированию высокого уровня субъ-
ективного благополучия в возрасте ранней 
взрослости способствует эмоциональная 
стабильность, импульсивность, смелость, 
доверчивость, спокойствие, высокое само-
мнение, расслабленность, низкая тревож-
ность, экстравертированность, уравнове-
шенность, оптимизм, осмысленность, эмо-
циональная насыщенность и высокая ре-
зультативность жизни, наличие целей в 
жизни, высокий локус контроля-Я, высо-
кий локус контроля-Жизнь. 

В результате изучения взаимосвязей 
субъективного благополучия и смысло-
жизненных ориентаций студентов было 
установлено, что большинство студентов 
с высоким уровнем субъективного бла-
гополучия имеют цели в будущем, кото-
рые придают жизни осмысленность, на-
правленность и временную перспективу; 
воспринимают свою жизнь как интерес-
ную, эмоционально насыщенную и напол-
ненную смыслом; считают себя хозяева-
ми своей жизни; соответствуют представ-
лению о себе как о сильной личности, об-
ладающей достаточной свободой выбора, 
чтобы построить свою жизнь в соответ-
ствии со своими целями и представлени-
ями о ее смысле; убеждены в том, что че-
ловек может контролировать свою жизнь, 
свободно принимать решения и воплощать 
их в жизнь. 
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Таким образом, вопрос личного сча-
стья, субъективного благополучия лич-
ности — это вопрос к самой личности, ее 
активности, устремлениям, смыслу. Сча-
стье, благополучие, комфорт, удовлетво-

рение, относящиеся к субъективному пе-
реживанию человеком процессов, проис-
ходящих в его жизни, являются значи-
мыми характеристиками его психологи-
ческого здоровья. 
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Исторический экскурс 

Проблема самоубийства возникла на заре истории че-
ловечества. Отношение к ней на протяжении мно-

гих веков было противоречивым. Попытка избежать стра-
даний, ниспосланных Всевышним, объявлялась религи-
озными теоретиками христианства грехом, лишающим 
удавленника или утопленника прощения и спасения ду-
ши. Им отказывалось в погребении на кладбище, их по-
зорно хоронили на перекрестках дорог. Страдала и се-
мья грешника, лишавшаяся законного наследства. Не-
удавшийся же самоубийца приговаривался к заключе-
нию и каторжным работам (как за убийство). Доброволь-
ный уход из жизни и сегодня преследуется в католиче-
ских странах. Например, в Польше с 1970 г. по 1986 г. 
зарегистрировано в среднем всего 12 самоубийств на 100 
тысяч человек. Ислам строго осуждает самовольное ли-
шение себя жизни, поэтому в странах, где исповедуется 
мусульманская религия, это явление встречается крайне 
редко. Иудейская вера тоже стоит на страже самоценно-
сти жизни и запрещает самоубийства. По китайским по-
верьям души самоубийц становятся голодными бесприют- 47 
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