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Аннотация. Изучено эмоциональное благополучие человека, которое, несмотря на сугубо субъективный характер, 
определяет его роль и участие в общественной жизни. Выдвинуто предположение о том, что снижение эмоционального 
фона может приводить к сокращению социальной активности индивида и развитию у него психосоматических рас-
стройств, что, в свою очередь, чревато повышением риска временной нетрудоспособности и увеличением нагрузки 
на сферу здравоохранения. При исследовании учтены различные аспекты оценки субъективного благополучия, по-
скольку существует некоторая семантическая сложность в интерпретации понятия «эмоциональное благополучие». 
Проанализированы субъективное благополучие, эмоциональное состояние, самочувствие, самооценка здоровья  
и другие аспекты удовлетворенности жизнью у здоровых людей (n = 113), опрошенных по шести методикам. Выявлено, 
что существует взаимосвязь между субъективным благополучием и эмоциональным состоянием, удо влетворенностью 
социальным окружением и повседневной деятельностью, самочувствием и самооценкой здоровья.

Ключевые слова: эмоциональное благополучие; психологическое благополучие; субъективное благополучие; эмо-
циональное состояние; социальное окружение; удовлетворенность жизнью; самочувствие; боль; эмоциональный фон.

THE INFLUENCE OF EMOTIONAL WELL-BEING  
ON WELL-BEING OF HEALTHY PEOPLE

Y. G. SHVAIKO a

aBelarusian State University, 4 Niezaliezhnasci Avenue, Minsk 220030, Belarus

Abstract. The emotional well-being of a person, which, despite its subjective character, determines his role and partici-
pation in public life, is studied. It is suggested that lowering in the emotional background can lead to a reduction in the social 
activity of an individual and the development of psychosomatic disorders, which, in turn, is fraught with an increased risk 
of temporary disability and an increased burden on health care. The study takes into account the multidimensional natu- 
re of the assessment of subjective well-being, since there is some semantic complexity in the interpretation of the concept  
of «emotional well-being». Subjective well-being, emotional state, well-being, self-assessment of health, and other aspects of  
life satisfaction of healthy people (n = 113) surveyed on six methodologies are analysed. It is revealed that there is a corre-
lation between subjective well-being and emotional well-being, satisfaction with the social environment and daily activities, 
well-being, and self-assessment of health.
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Введение

Эмоциональное благополучие сопряжено со мно-
гими сферами жизнедеятельности человека. По мне-
нию Р. М. Шамионова, различные социально-психо-
логические аспекты удовлетворенности жизнью 
являются иерархически взаимоинтегрированными, 
т. е. влияют друг на друга, и создают условия эмоцио-
нального благополучия [1]. Тем не менее ученые от-
мечают семантическую неопределенность термина 
«эмоциональное благополучие» [1; 2]. Как правило, 
авторы придают сходный смысл понятиям «субъек-
тивное благополучие» [1; 3–6], «личное благополу-
чие» [3; 7] и «психологическое благополучие» [6; 8; 9], 
при этом все попытки семантического анализа сво-
дятся к определению оценки человеком собственно-
го благополучия.

Субъективное благополучие также является до-
статочно сложным и многомерным понятием, ко-
торое охватывает все сферы жизни человека: сферу 
семейных отношений, социальную сферу (социаль-
ный статус, социальное окружение и контакты), ма-
териально-экономическую сферу (экономический 
статус, уровень жизни, профессиональную реали-
зацию и др.) и духовную сферу (смысложизненные 
ориентиры, уровень осознанности и ощущение пол-
ноты жизни, самооценку, психологические установ-
ки и др.). Интересно, что при оценке собственного 
благополучия человек часто придает наибольшую 
значимость негативным факторам, таким как по-
теря ориентира, усталость, разочарование и беспо-
койство о будущем [8]. Как правило, субъективную 
неудовлетворенность жизнью связывают с расхож-
дением реального и идеального образов жизни, что 
обусловлено, по мнению Н. Н. Мельниковой, их ка-
чественными различиями. Реальный образ жизни 
в большей степени структурируется внешними (со-
циокультурными) условиями, в то время как иде-
альный образ жизни основывается на внутренних 
(индивидуально-личностных) установках [8]. Таким 
образом, фактичность бытия человека не определяет 
его удовлетворенность, т. е. благополучие как тако-
вое совершенно неравноценно субъективному бла-
гополучию. Если посмотреть на проблему удовлетво-
ренности жизнью через призму смысложизненных 
ориентаций, то достижение человеком счастья стано-
вится возможным при реализации им своего предна-
значения, т. е. того, в чем он находит смысл жизни [4].

Зарубежные ученые [7] отмечают некоторые спе-
цифические факторы, влияющие на субъективное вос-
приятие благополучия. Например, в зависимости от 
принятых социальных норм и культурных традиций 
к ним могут относиться вредные привычки (злоупо-
требление алкоголем, табакокурение), стоматологи-
ческий статус, лишний вес или другие физические 
аспекты. Также румынские исследователи пришли 
к интересному выводу о том, что само по себе нару-
шение здоровья вовсе не напрямую влияет на вос-
приятие человеком своего здоровья. Иными слова-

ми, наличия диагноза недостаточно, чтобы человек 
считал себя нездоровым. Парадоксальность заклю-
чается в том, что наличие проблем со здоровьем не-
пременно учитывается человеком при оценке своего 
благополучия, однако не всегда приводит к плохо-
му самочувствию и чувству неблагополучия, и на-
оборот: абсолютное здоровье совсем не обязатель-
но означает хорошее самочувствие и субъективное 
благополучие [10].

Теоретическая модель структуры эмоционально-
го благополучия, построенная Ю. Б. Григоровой [2] 
с опорой на интегральный подход, предполагает на-
личие общеэмоционального и дифференциально-
оценочного компонентов эмоционального благопо-
лучия. Исследователь указывает на необходимость 
учета преобладающего эмоционального фона (чув-
ства счастья, тревожности) и аффективного компо-
нента удовлетворенности жизнью. Дифференциаль-
ная оценка эмоционального благополучия может 
рассматриваться в рамках гедонистического подхо-
да, т. е. через аффективную оценку человеком своей  
жизни, или в рамках эвдемонистического подхо-
да, т. е. через переоценку адаптивного потенциала.

Гедонистический подход имеет непосредствен-
ное отношение к когнитивно-бихевиоральной пси-
хологии [3], поскольку ориентируется на связь ког-
нитивных установок человека о мире и аффективной 
оценке своего положения в нем. Указанный подход 
предполагает атрибутивный уровень, объединяю-
щий познания индивида и его рефлексивные суж-
дения, и аффективно-интерпретативный уровень, 
подразумевающий оценку человеком целесообраз-
ности и справедливости происходящих с ним собы-
тий. На основании данной оценки формируется пони-
мание удовлетворенности жизнью и, соответственно, 
уровня эмоционального благополучия. Другими сло-
вами, человек не станет грустить от отсутствия того, 
о существовании чего он не знает или никогда не за-
думывался. Кроме того, в рамках гедонистическо-
го подхода большое значение имеют самовосприя- 
тие индивида и его самооценка, т. е. то, насколько 
он воспринимает фактические и желаемые события 
как соответствующие его внутренней оценке себя. 
Известно, что еще А. Маслоу выделял такие призна-
ки здоровой личности, как способность радоваться 
жизни, полное принятие себя и окружающего мира, 
демократи ческая направленность взглядов и учет об-
щественных интересов, беспристрастность и независи-
мость, простота и непосредственность по ведения [11]. 

Эвдемонистический подход основан на идеях гума-
нистической психологии. В рамках данного подхода 
благополучие человека усматривается в полно те его 
самореализации в конкретных условиях жизни [5], 
наличии у индивида ощущения ценности и смысла 
дея тельности [6].

Несмотря на то что некоторые исследователи [8; 9] 
обсуждают детерминантность влияния образа жизни 



85

Психологические исследования
Psychological Researches

на эмоциональное благополучие человека, существу-
ет мнение о ведущей роли человека в формирова-
нии условий своей жизни [1; 12–14]. Если рассматри-
вать процессуальную сторону удовлетворенности 
жизнью в рамках динамики интеграции когнитив-
ных и эмоционально-волевых установок [1], то вну-
треннее побуждение индивида к действию способно 
значительно влиять не только на его эмоциональное 
благополучие, но и на внешние аспекты его жизне-
деятельности, начиная с отношений в социуме и за-
канчивая существенными изменениями в матери-
ально-экономической сфере жизни [15]. 

Таким образом, эмоциональное благополучие 
можно рассматривать не только как результат субъ-

1Елисеев О. П. Практикум по психологии личности : учеб. для вузов. СПб. : Питер, 2003. С. 226–227.
2Практическая психодиагностика. Методики и тесты / сост. и ред. Д. Я. Райгородский. Самара : Бахрах, 1998. С. 163.
3Там же. С. 17.

ективной удовлетворенности соответствия фактиче-
ских условий жизни человека его психологическим 
установкам по отношению к ней, но и как управ-
ляемое динамическое образование, подверженное 
трансформации, в том числе со стороны самого ин-
дивида. Эмоциональное благополучие индивида не 
обязательно должно быть детерминировано лишь 
субъективной удовлетворенностью жизнью, посколь-
ку каждый человек через направленное действие, 
эмоционально-волевой контроль или с помощью 
когнитивно-поведенческой терапии способен ока-
зывать влияние на свою жизнь, создавая предпо-
сылки для улучшения эмоционального благопо-
лучия.

Материалы и методы исследования

В рамках исследования был проведен опрос жи-
телей г. Минска, в результате чего с целью исклю-
чить искажение оценки субъективного благополу-
чия под влиянием соматических заболеваний была 
отобрана группа здоровых людей, не находящихся 
на момент тестирования на амбулаторном или ста-
ционарном лечении. Выборку составили 113 чело-
век: 54 мужчины в возрасте от 18 до 85 лет (средний 
возраст 35,7 года) и 59 женщин в возрасте от 18 до 
73 лет (средний возраст 40,5 года).

Для анализа оценки человеком собственного бла-
гополучия использовалась шкала субъективного благо-
получия (échelle pour l’évaluation subjective du bi en-être) 
А. Перруд-Баду, Г. Мендельсона и Ж. Шиш в адаптации 
М. В. Соколовой [16], в которой высокие оценки пока-
зателя субъективного благополучия интерпретируют-
ся как свидетельство выраженного эмоционального 
дискомфорта, а низкие оценки этого показателя го-
ворят о полном эмоциональном благополучии. В це-
лях изучения структуры эмоцио нального фона была 
применена шкала дифференциальных эмоций (dif fe-
ren ti al emotions scale) К. Изард в адаптации А. Б. Лео-

новой и М. С. Капицы1, для определения эмоциональ-
ной чувствительности опрошенного, способности 
к дифференцированию эмоций и эмоциональной во-
влеченности в обыденной жизни – торонтская шка-
ла алекситимии (Toronto alexithymia scale) Г. Тейлора 
в адаптации сотрудников Научно-исследовательского 
психоневрологиче ского института имени В. М. Бехте-
рева2. Соматический статус респондента оценивался 
с помощью гиссенского опросника психосоматиче-
ских жалоб (der Giessener Beschwerdebogen) в адапта-
ции работников упомянутого института3, цифро-
вой рейтинговой шкалы боли (numeric rating scale) 
У. Дауни [17], а также с помощью опросника боли 
Мак-Гилла (McGill pain questionnaire) в модификации 
В. В. Кузьменко, В. А. Фокина, Е. Л. Сокова и др. [17].

Статистические расчеты проводились с использо-
ванием программы SPSS Statistics 17.0. Нормальность 
распределения была проверена критерием Колмого-
рова – Смирнова. Поскольку для большинства пока-
зателей распределение отличалось от нормального, 
для поиска корреляционных взаимосвязей использо-
вался коэффициент ранговой корреляции Кендалла.

Результаты и их обсуждение

В исследуемой выборке значимые половозраст-
ные различия не обнаружены. В среднем у респон-
дентов не отмечены выраженные болевые ощущения 
(показатель по рейтинговой шкале боли составляет 
(2,2 ± 2) балла, интенсивность боли по опроснику бо-
ли Мак-Гилла равна (1,73 ± 0,8) балла), коэффициент 
самочувствия положительный (≥1), уровень алекси-
тимии составляет (63,27 ± 12,6) балла. 

Субъективное благополучие опрошенных харак-
теризуется средними значениями ((3,97 ± 1,98) сте-
на), что говорит об умеренном уровне благополучия, 
при котором серьезных проблем нет, но отсутству-
ет и ощущение полного эмоционального комфорта. 
Субъективное благополучие коррелирует с призна-

ками основной психоэмоциональной симптомати ки 
(r = 0,556; p < 0,01), значимостью социального окруже-
ния (r = 0,559; p < 0,01) и степенью удовлетворенно-
сти повседневной деятельностью (r = 0,539; p < 0,01). 
Менее выраженно данный показатель коррелирует 
с самооценкой здоровья (r = 0,474; p < 0,01), наличи-
ем напряжения (r = 0,449; p < 0,01), изменчивостью 
настроения (r = 0,494; p < 0,01) и переживанием горя 
(r = 0,366; p < 0,01). В отрицательной степени субъек-
тивное благополучие коррелирует с переживанием 
радости (r = –0,302; p < 0,01).

Выявлена отрицательная корреляция само-
чувствия с индексом острых негативных эмоций 
(r = –0,613; p < 0,01), переживанием отвращения 
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(r = –0,510; p < 0,01), горя (r = –0,454; p < 0,01), гне- 
ва (r = –0,444; p < 0,01), презрения (r = –0,453; p < 0,01), 
страха (r = –0,410; p < 0,01), а также с изменчивостью 
настроения (r = –0,328; p < 0,01). Положительная кор-
реляция самочувствия наблюдается с переживани-
ем радости (r = 0,364; p < 0,01). 

В результате анализа установлено, что само по 
себе здоровье (самооценка здоровья (r = 0,474)) за- 
ботит здорового человека менее, чем его эмоцио-
нальное состояние (психоэмоциональная симптома-
тика (r = 0,556), изменчивость настроения (r = 0,494)), 
социальное окружение (r = 0,559) и самореализация 
(удовлетворенность повседневной дея тельностью 
(r = 0,539)). Еще менее существенные показатели кор-
реляции были выявлены у здоровых людей по кон-
кретным психосоматическим жалобам: сердечно-
сосудистой симп томатике (r = 0,313; p < 0,01), общей 
усталости и потере энергии (истощению (r = 0,416; 
p < 0,01)), интенсивности жалоб (давлению жалоб 
(r = 0,342; p < 0,01)). Следовательно, можно утверж-
дать, что даже при наличии некоторых жалоб на 

здоровье опрошенные больше значения придавали 
гедонистической направленности (общему эмоцио-
нальному фону) и эвдемонистической направлен-
ности (социальной и профессиональной самореа-
лизации).

Таким образом, было установлено, что субъектив-
ное благополучие респондентов связано с психоэмо-
циональным состоянием, удовлетворенностью соци-
альным окружением и повседневной деятельностью, 
самооценкой здоровья, наличием и интенсивностью 
психосоматических жалоб. Соответственно, выяв-
ляется следующая взаимосвязь: на фоне негатив-
ных эмоциональных переживаний у человека ухуд-
шается самочувствие, что может повлечь за собой 
психосоматические нарушения астенического ха-
рактера; общая апатия и плохое настроение влияют 
на рабочую активность и общение с окружающими, 
в результате чего снижается уровень субъективного 
благополучия. Данные выводы подтверждают пред-
положение о влиянии эмоционального фона на са-
мочувствие индивида.

Заключение

В настоящем исследовании изучались здоровые 
люди с целью исключить искажение оценки субъек-
тивного благополучия под влиянием соматических 
заболеваний. Корреляционный анализ показал нали-
чие взаимосвязи субъективного благополучия с эмо-
циональным состоянием, удовлетворенностью соци-
альным окружением и повседневной деятельностью, 
самочувствием и самооценкой здоровья.

Полученные результаты позволяют судить о важ-
ности эмоционального благополучия для поддержа-
ния здоровья индивида, поскольку негативные эмо-
ции могут сказываться на его самочувствии. Кроме 
того, для достижения высокого уровня субъективного 
благополучия человеку необходимо находиться в ком-
фортной социальной среде и иметь профессиональ-
ную самореализацию.
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