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РЕГИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В СУБЪЕКТИВНОМ  
БЛАГОПОЛУЧИИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 

REGIONAL DIFFERENCES IN THE SUBJECTIVE  
WELL-BEING OF YOUTH AND GIRLS

В статье раскрывается сущность понятия «субъективное благополучие». Приво-
дятся результаты эмпирического исследования субъективного благополучия юношей 
и девушек в зависимости от региона проживания.
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Ключевые слова: субъективное благополучие; юношеский возраст; регион прожи-
вания. 

The article reveals the essence of the concept of &quot;subjective well-being&quot;. The 
results of an empirical study of the subjective well-being of boys and girls depending on the 
region of residence are presented.

Keywords: subjective well-being; adolescence; region of residence.

В последние годы мы наблюдаем, как изменяется и усложняется окру
жающий мир, становится все более разнообразным и неопределенным. 
Готовность или, наоборот, неготовность молодых людей к постоянным из
менениям сказывается не только на их настроении, психологическом само
чувствии, способности к адаптации, но и на субъективном благополучии. 
Психологическая реакция юношества на процессы, происходящие в мире 
и обществе, подтверждает актуальность исследования субъективного благо
получия в раннем юношеском возрасте и требует дополнительных теорети
ческих построений и новых данных по рассматриваемой проблеме. 

Изучение проблемы субъективного благополучия необходимо для вы
работки путей и способов реализации развивающейся личности, ее умения 
справляться с трудностями социализации, конструктивно относиться к ус
ловиям неопределенности и при этом сохранять позитивный подход при 
решении сложных жизненных задач. Важно определить основания для вну
треннего равновесия юношей и девушек, из чего оно складывается, какие 
эмоции лежат в его основе.

В психологической литературе существует немало тождественных по
нятий, сходных с трактовкой субъективного благополучия. Среди них «об
щая удовлетворенность жизнью», «психологическое благополучие», даже 
«оптимизм» и ощущение счастья. Тем не менее именно субъективное бла
гополучие принято считать наиболее оправданным и точным, поскольку 
олицетворяет стремление человека к внутреннему равновесию, комфорту, 
ощущению удовлетворенности и счастья.

С точки зрения Е. Е. Бочаровой, субъективное благополучие личности 
представляет собой сложное социально-психологическое образование, 
включающее эмоциональные, когнитивные и конативные компоненты, 
формирующееся в процессе социально-психологической деятельности, 
в системе реальных отношений личности к объектам окружающей действи
тельности и складывается на основе социально-психологических устано
вок, ценностей, стратегий поведения [1]. 

Р. М. Шамионов предложил обновленное определение субъективного 
благополучия. Это понятие, которое выражает отношение человека к себе, 
своей личности, жизни и процессам, которые имеют существенное значе
ние для самой личности с точки зрения интернализованных нормативных 
представлений о внутренней и внешней среде, которое характеризуется 
ощущением удовлетворенности [2]. Оно характеризуется субъективностью, 
позитивностью и глобальностью измерения [3].
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Сходная точка зрения присутствует и у других авторов: субъективное 
благополучие как позитивное эмоциональное состояние удовлетворенности 
собой, своей жизнью, окружающим миром и своим местом в нем, традици
онно описываемое в житейских терминах душевного равновесия [4].

Субъективное благополучие личности определяется через «отношение 
человека к своей личности, жизни и процессам, имеющим важное для нее 
значение с точки зрения усвоенных нормативных представлений о «благо
получной» внешней и внутренней среде и характеризующееся переживани
ем удовлетворенности» [5, с. 42].

Ряд авторов придерживаются научных взглядов, что именно сама лич
ность, ее черты во многом определяют уровень субъективного благополу
чия. Его детерминантами «выступают своеобразно (порой противоречиво) 
связанные инстанции личности – как внешние, так и внутренние. Поэтому 
смысложизненные ориентации, представления о себе в связи с объектив
ными показателям жизнедеятельности, социального познания и составляют 
детерминантны комплекса субъективного благополучия [6, с. 45].

Наиболее развернутый подход к структуре субъективного благополучия 
предлагает Л. В. Куликов. Он рассматривает субъективное благополучие как 
сложное интегрированное переживание и выделяет в нем пять компонентов:

1. Социальное благополучие как удовлетворенность своим социальным 
статусом и межличностными отношениями в макросоциальном окружении. 

2. Духовное благополучие – осознание и конструктивное переживание 
смысла своей жизни, вера в благосклонность судьбы или высших сил, по
могающих реализовать личностные потенциалы на жизненном пути. 

3. Физическое благополучие – ощущение физического здоровья и телес-
ного комфорта. 

4. Материальное благополучие – удовлетворенность материальной сто
роной своей жизни, полнотой материальной обеспеченности, надежностью 
финансового состояния.

5. Психологический (душевный) комфорт – переживание гармонии 
чувств и желаний, ощущение внутреннего равновесия [7]. 

Чувство субъективного благополучия/неблагополучия весьма значимо 
для здоровья и всего внутреннего (субъективного) мира личности. Оно объ
единяет в себе целый ряд ощущений и переживаний, связанных с различны
ми сторонами бытия человека. 

Формирование субъективного благополучия основано на качествен
ных эффектах социализации, поскольку именно они определяют установ
ки в отношении себя и социума, жизни, других и всех ситуаций, в кото
рые попадает индивид. Критерии субъективного благополучия изменяются 
в зависимости от эффектов социализации. На ранних ее этапах критерии 
определяются внешними инстанциями, которые задают их в чистом виде 
(посредством социальных требований, моды, рекламы и пр.), затем – всё 
больше – внутренними инстанциями, где основным критерием становится 
самореализация личности [6, с. 46].
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Существует точка зрения, что переживание субъективного благополу
чия является одним из внутренних оснований психологического здоровья 
человека, а если речь идет о юношестве, то и необходимым условием его 
гармоничного развития. 

В становлении субъективного благополучия важную роль играют внешние 
в отношении личности объекты социального мира и социальные институты, 
которые обеспечивают социализацию человека. Возникает же субъективное 
благополучие при постижении некоторой цели или предмета потребности, 
которые в свою очередь связаны с мотивами и установками человека. 

Нами было проведено исследование, в котором приняли участие 
115 учащихся 10–11 классов, относящихся, согласно общепринятой пе-
риодизации, к раннему юношескому возрасту, из них 55 юношей и 60 деву
шек, проживающих в г. Минске и агрогородке. Базами исследования стали:  
ГУО «Нарочская средняя школа № 1» Мядельского района, Минской об-
ласти и две средних школы г. Минска. 

Для определения уровня субъективного благополучия использова
лась методика «Шкала субъективного благополучия» Perrudet-Badoux, 
Mendelsohn, Chiche, адаптированная М. В. Соколовой.

Результаты исследования показали (таблица 1), что у преобладающего 
большинства респондентов диагностирован средний уровень субъектив
ного благополучия вне зависимости от места проживания (у 59 %, прожи
вающих в агрогородке и у 67 % – в школах г. Минска). При этом у 41 %  
испытуемых сельской школы выявлен низкий уровень субъективного благо
получия и ни одного – с высоким. Наличие низкого уровня субъективного 
благополучия у респондентов, согласно авторской интерпретации методи
ки, свидетельствует об умеренном эмоциональном комфорте испытуемых: 
они не испытывает серьезных эмоциональных проблем, достаточно увере
ны в себе, активны, успешно взаимодействуют с окружающими, адекватно 
управляют своим поведением. У городских представителей юношества вы
явлено гораздо меньшее количество субъективно неблагополучных – при
мерно у каждого третьего (29 %); в то же время у них, в отличие от сель
ских, – 4 % отметили высокий уровень субъективного благополучия, что 
характерно для испытуемых, склонных к депрессии и тревогам, пессими
стичных, замкнутых, зависимых, плохо переносящих стрессовые ситуации.

Таблица 1
Уровень СБ респондентов в зависимости от региона проживания

Регион проживания Уровень
Низкий Средний Высокий

агро-городок 41 % 59 % 
г. Минск 29 % 67 % 4 %

Далее рассмотрим результаты по шкалам методики (рис. 1).
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Низкий уровень

Средний уровень

Высокий уровень

Рис. 1. Процентное отображение параметров субъективного благополучия  
респондентов г. Минска

У городских старшеклассников преобладают высокие показатели, 
что, согласно ключу методики, свидетельствует о некотором неблаго
получии у них в тех или иных сферах жизни. Полученные данные мож
но интерпретировать следующим образом: большую половину городских 
старшеклассников устраивает их социальное окружение, они не чувству
ют себя одинокими, в случае затруднения знают, к кому могут обратить
ся за помощью, а самое главное – испытывают удовольствие от общения 
с друзьями, близкими, одноклассниками. Вместе с тем, у 15 % юношей 
и девушек выявлены трудности по шкале, «повседневная деятельность», 
от которой большинство, видимо, испытывает неудовлетворенность. 
Однако 27 % высокую напряженность и чувствительность. Некото
рые юноши и девушки плохо себя чувствуют, у них имеются различные  
признаки психосоматических расстройств, часто происходит смена настро
ения (5 %).

У респондентов из агрогородка диагностировано значительно меньше 
жизненных затруднений, что сказалось на отдельных показателях их субъ
ективного благополучия (рис. 2). 

У большинства юношей и девушек сельской школы преобладает хоро
шее настроение, они оптимистично настроены в отношении своего буду
щего, в случае возникновения какого-либо затруднения у них есть к кому 
обратиться, они довольны сложившимися отношениями в семье и школе. 
Большинство оценивают свое здоровье как хорошее, чувствуют себя бодро, 
находятся в прекрасной форме. В то же время, у некоторых представителей 
юношества выявлены такие показатели, по которым существуют опреде
ленные трудности – это такие показатели, как удовлетворенность повсед
невной деятельностью (6 %), напряженность и чувствительность (18 %), 
психоэмоциональная симптоматика (9 %).
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Рис. 2. Процентное отображение параметров субъективного благополучия  
респондентов агрогородка

Для выявления различий между двумя независимыми выборками 
по уровню определяемого признака был применен метод математического 
анализа, а именно значение U-критерия Манна-Уитни, используемого для 
сравнения двух выборок, независимо от характера их распределения. 

В ходе проведения расчета были получены следующие результаты: 
U-критерий Манна-Уитни равен 20. Критическое значение U-критерия 
Манна-Уитни при заданной численности сравниваемых групп составляет  
23. Так как 20 ≤ 23, различия уровня признака в сравни ваемых группах  
статистически значимы (р < 0,05).

Представлял научный интерес также вопрос о гендерных различиях  
в ощущении субъективного благополучия. Следует отметить, что статисти
чески значимых различий по шкалам методики у юношей и девушек не вы
явлено; все составляющие субъективного благополучия у них находятся 
примерно на одном и том же уровне. 

Анализ результатов позволяет сделать следующие выводы: субъектив
ное благополучие основной части выборки испытуемых находится на сред
нем уровне, что свидетельствует о том, что у них нет серьезных психологи
ческих и эмоциональных проблем. Однако обучение в выпускных классах 
оказывает сильную нагрузку на их психику, связанную с предстоящим те
стированием, профессиональным самоопределением, что несомненно, при
водит к повышенной тревожности.

Рассматривая же конкретные составляющие изучаемого феномена, 
можно констатировать, что наибольшее благополучие у юношей и де
вушек выявлено в удовлетворенности социальным окружением, у боль
шей половины респондентов нет проблем с настроением. Все осталь
ные составляющие субъективного благополучия находятся на среднем  
уровне. 
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Исследование показало, что в целом старшеклассники, проживающие 
в крупном столичном городе, субъективно чувствуют себя менее благо
получно, чем их сверстники, проживающие в небольшом агрогородке. 
Вероятно, условия проживания, скорость жизни и другие факторы жизни 
в большом городе оказывают свое влияние на ощущение субъективного 
благополучия, но не фатально. 

Кто в будущем окажется более адаптирован и субъективно благополу
чен – выпускники столичных или сельских школ? Этот вопрос будет рас
смотрен в дальнейших исследованиях. Разработка проблемы субъективного 
благополучия и особенностей социализации современной молодежи яв
ляется актуальной для определения путей развития личности, а также тех 
условий, при которых отношение личности к жизни, себе, происходящему 
вокруг способствует ее конструктивной самореализации [8].
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