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«Благополучие», выступающее как предмет интереса целого ряда наук, в рамках пси-
хологических исследований почти исключительно рассматривается со своей субъективной
стороны. Представляется актуальным проведение исследования, посвященного именно
представлениям о благополучии: такой акцент позволит обратиться к наиболее общему,
интегративному представлению о желаемом и должном в плане ценностей, в то время
как «успех» и «счастье» относятся к более узкому пониманию желаемого. Новизна бу-
дет обеспечена обращением к теории личностных конструктов Дж. Келли для изучения
представлений о благополучии.

«Психологическое благополучие» впервые введено как термин в 1969 г. Н. Брэдбер-
ном как соотношение между комплексами позитивных и негативных эмоций (аффектов),
накапливаемых в течение жизни (Скорынин, 2020). Следующий шаг в этом отношении
делает Э. Динер, в 1984 г. добавивший к аффективному компоненту когнитивный (удо-
влетворенность жизнью в целом); полученное определение субъективного благополучия
очень близко к понятию «качество жизни» и в некотором роде является операционализа-
цией расплывчатого понятия «счастье» (Proctor, 2014). С уверенностью можно говорить о
том, что благополучие означает нечто позитивно окрашенное, скорее комплексное и опи-
сывающее «хорошую» жизнь в целом (Ganesh, McAllum, 2010).
Подходы Брэдберна и Динера, в которых благополучие приравнивается к переживанию
удовольствия и счастья («гедонистические»), могут быть противопоставлены «эвдемони-
стическим» — таким, в которых благополучие определяется через переживание осмыс-
ленности собственной жизни, самоактуализацию, реализацию человеческого потенциала
(Ryan, Deci, 2001). Примером эвдемонистической теории благополучия выступает модель
К. Рифф, в которую вошли самопринятие, позитивные отношения с окружающими, ав-
тономия, управление окружающеи средои, наличие цели в жизни и личностныи рост;
отмечается, что возможная культурная специфичность этих составляющих остается про-
блемой для дальнейших исследований (Ryff, 2008).

Разработка проблематики благополучия в отечественной психологии связана с: 1) со-
зданием собственных факторных моделей благополучия; 2) рассмотрением благополучия в
контексте саморегуляции жизнедеятельности субъекта; 3) учетом социально-нормативной
стороны благополучия; 4) взаимоотношениями субъективного благополучия и ценностно-
смысловых ориентаций личности (Яремчук, 2013).

На основании проведенного анализа мы считаем оптимальным концептуализировать
«представления о благополучии» как представления, описывающие наиболее общие и це-
лостные, однозначно положительные, нормативные, культурно обусловленные представ-
ления о желаемом образе жизни. Такие представления могут включать в себя преоблада-
ние приятных переживаний над неприятными, положительную оценку жизни в целом (в
соответствии с гедонистическим подходом), высокую оценку осмысленности и духовной
наполненности жизни (в соответствии с эвдемонистическим подходом), освещать как субъ-
ективную, так и объективную стороны благополучия, а так же включать специфические
детали и показатели.
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