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Субъективное благополучие молодёжи
 (на примере студентов первых и выпускных курсов)

В статье представлены результаты исследования, целью которого является изучение 
субъективного благополучия молодёжи (на примере студентов первых и выпускных кур-
сов). Краткий теоретический обзор показывает, насколько авторы по-разному определяли 
субъективное благополучие, вместе с тем общим вектором в исследованиях можно выде-
лить оценку и отношение человека к своей жизни и самому себе, которая характеризуется 
переживанием удовлетворённости, счастья, наличием позитивных аффективных пережи-
ваний и отсутствием проявлений негативных аффектов, а также по возможности полной 
самореализацией личности. Логика исследования предполагала реализацию лонгитюдной 
стратегии, где основанием выступило сравнение субъективного благополучия между вы-
борками студентов первых и выпускных курсов в течение семестра. Авторы убедительно 
доказывают, что структурные и содержательные компоненты субъективного благополучия 
у студентов первых и выпускных курсов различны, в частности существуют различия в пара-
метрах когнитивного и аффективного компонентов субъективного благополучия и их связи 
с психологическими потребностями. Студенты первого курса склонны испытывать пережи-
вания негативного спектра,  проявляющиеся в снижении общего фона настроения в середи-
не семестра. Для них взаимосвязанными являются следующие параметры: выраженность 
удовлетворения потребности в автономии и удовлетворённость жизнью, выраженность 
удовлетворения потребности в компетенции и аффективный компонент субъективного бла-
гополучия. В свою очередь, субъективное благополучие студентов выпускных курсов харак-
теризуется следующими особенностями: уровень компетентности практически не влияет на 
их субъективное благополучие. Более значимой становится взаимосвязь между выраженно-
стью удовлетворения потребностей в автономии, связи с другими людьми и аффективным 
компонентом субъективного благополучия. 

Ключевые слова: субъективное благополучие, удовлетворённость жизнью, эмоцио-
нально-оценочные отношения, психология счастья, студенчество
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Subjective Youth’s Well-Being
(the Case of Freshmen and Graduates)

The results of research which purpose is studying of subjective wellbeing of youth are 
presented in the article (the case of first-year and final-year students). The short theoretical 
review shows how differently the authors defined subjective wellbeing, at the same time, it is 
possible to allocate as a general vector in researches an assessment and person’s relation to life 
which is characterized by experience of satisfaction, happiness, existence of positive affective 
experiences and lack of manifestations of negative effects, and also whenever possible, full 
self-realization of the personality. The logic of research assumed the realization of longitudinal 
strategy that was based on comparison of subjective wellbeing between selections of students 
of the first and final years during a semester. The authors convincingly prove that structural 
and substantial components of subjective wellbeing at students of the first and final years are 
various, in particular there are distinctions in parameters of cognitive and affective components of 
subjective wellbeing and their communication with psychological requirements. First-year students 
are inclined to experience the experiences of a negative range which are shown in decrease in 
the general background of mood in the middle of a semester. For them the following parameters 
are interconnected: expressiveness of satisfaction of need for an autonomy and satisfaction 
with life, and expressiveness of satisfaction of need for competence and affective component of 
subjective wellbeing. In turn, subjective wellbeing of students of final years is characterized by the 
following features: competence level practically doesn’t influence their subjective wellbeing. The 
interrelation between expressiveness of satisfaction of needs for an autonomy, communication 
with other people and an affective component of subjective wellbeing becomes more significant.

Keywords: subjective wellbeing, satisfaction with life, emotional and estimated relations, 
happiness psychology, students

1 A. A. Kulik is the main author, the coordinator of the study, she defines the logic of the study and the style of 
presentation of the results. Empirical data have been collected by A. A. Akimova.

В последние десятилетия проблема 
субъективного благополучия всё чаще ста-
новится предметом исследования психо-
логической науки. Подобная ситуация вы-
звана необходимостью решения ключевых 
вопросов, задач в определении того, что 
служит основанием для внутреннего рав-
новесия личности, из чего оно складывает-
ся, какие эмоционально-оценочные отно-
шения лежат в его основе, каким образом 
оно участвует в регуляции поведения. На-
учные подходы к изучению субъективного 
благополучия делятся на эвдемонистиче-
ские и гедонистические. Концепции психо-
логического благополучия Н. Брэдберна, 
субъективного благополучия Э. Динера, 
психологии счастья М. Аргайла представ-
ляют гедонистический взгляд на проблему 

субъективного благополучия, где ключевой 
идей выступает достижение удовольствия 
и избегание неудовольствия. В самом сча-
стье представители гедонистического под-
хода различают три аспекта: удовлетворён-
ность жизнью – оценка человеком качества 
своей жизни в целом; наличие позитивных 
аффективных переживаний; отсутствие 
проявлений негативных аффектов. Идея 
соотношения позитивных и негативных 
аффектов наиболее полно представлена 
в модели психологического благополучия 
Н. Брэдберна, которая представляет собой 
баланс, достигаемый постоянным взаимо-
действием двух видов аффекта – позитив-
ного и негативного. Э. Динер дополняет три 
компонента структуры психологического 
благополучия (удовлетворённость, «баланс 
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аффектов») четвёртым: наличие/отсутствие 
психосоматических симптомов. Несмотря 
на схожесть модели психологического бла-
гополучия Н. Брэдберна и представлений 
Э. Динера о строении субъективного бла-
гополучия, последний не рассматривает их 
как прямые аналогии. Э. Динер считает, что 
субъективное благополучие – лишь компо-
нент психологического благополучия, отме-
чая необходимость дополнительных харак-
теристик для описания последнего. 

М. Аргайл также рассматривает субъ-
ективное (психологическое) благополучие 
как счастье. Конкретизируя определение 
счастья, М. Аргайл подчёркивает, что сча-
стье – это переживание удовлетворённо-
сти жизнью в целом, общая рефлексивная 
оценка человеком своего прошлого и на-
стоящего; частота и интенсивность положи-
тельных эмоций [1]. 

Согласно эвдемонистическому подходу 
достижение психологического (субъектив-
ного) благополучия – это по возможности 
наиболее полная самореализация чело-
века, а также установление гармоничных 
отношений с окружающими (А. Маслоу, 
Р. Мэй, В. Франкл, Р. Райан и Э. Деси).

Некоторые исследователи строят моде-
ли субъективного (психологического) бла-
гополучия на основе объединения различ-
ных теоретических подходов. В 1950-х гг.  
М. Яхода предложила одну из первых таких 
моделей [7]. Проведя анализ и обобщив ряд 
исследований, автор выделила шесть ос-
новных компонентов психологического бла-
гополучия (в её терминологии «психическо-
го здоровья»): самопринятие (выраженное 
чувство идентичности, адекватно высокая 
самооценка); личностный рост (степень са-
моактуализации); интегрированность (спо- 
собность к совладанию со стрессовыми си-
туациями); автономность (независимость 
от влияния социального окружения); точ-
ность восприятия реальности (социальная 
восприимчивость); компетентность в от-
ношении окружающей социальной среды 
(способность эффективно решать пробле-
мы и адаптироваться к социальной среде). 
Опираясь на работу М. Яходы, свою много-
мерную модель психологического благопо-
лучия предложила К. Рифф. Автор созда-
ёт собственную теорию психологического 
благополучия личности, базисом которой 
послужили основные теоретические кон-
цепции, так или иначе относящиеся к про-

блеме позитивного психологического функ-
ционирования. В своём подходе К. Рифф 
обобщила и выделила шесть основных 
измерений психологического благополу-
чия: самопринятие, позитивные отношения 
с окружающими, автономия, компетент-
ность, цели в жизни, личностный рост. 

Интегративный подход к психологиче-
скому благополучию в отечественной пси-
хологии представлен в многоуровневой 
модели психологического благополучия, ко-
торую разработала А. В. Воронина [3], где 
для каждого уровня, помимо объективных 
и субъективных критериев, определены 
интенции (ресурсные установки), которые 
являются психологическими факторами, 
благодаря которым возможно достижение 
психологического благополучия. 

Ещё один вариант интеграции различ-
ных подходов к психологическому благо-
получию личности, представленных в за-
падной психологии, содержится в работе 
П. П. Фесенко [5], который при анализе 
понятия «психологическое благополучие» 
делает акцент на аспектах позитивного 
личностного функционирования (К. Рифф), 
а также субъективной эмоциональной оцен-
ке человеком самого себя и собственной 
жизни (Э. Динер). Он определяет психоло-
гическое благополучие «как интегральный 
показатель степени направленности чело-
века на реализацию основных компонентов 
позитивного функционирования (личност-
ного роста, самопринятия, управления сре-
дой, автономии, цели в жизни, позитивных 
отношений с окружающими), а также степе-
ни реализованности этой направленности, 
субъективно выражающейся в ощущении 
счастья, удовлетворённости собой и соб-
ственной жизнью» [5, с. 4]. 

Л. В. Куликов предлагает рассматри-
вать в качестве составляющих субъектив-
ного благополучия следующие компоненты: 
социальное благополучие,  духовное благо-
получие, физическое (телесное) благополу-
чие, материальное благополучие, психоло-
гическое благополучие. 

P. M. Шамионов предлагает следую-
щее определение: «Субъективное благопо-
лучие – понятие, выражающее собственное 
отношение человека к своей личности, жиз-
ни и процессам, имеющим важное для неё 
значение с точки зрения усвоенных норма-
тивных представлений о "благополучной" 
внешней и внутренней среде и характери-
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зующееся переживанием удовлетворённо-
сти» [6, с. 8]. По данным исследователя, 
основанием целостного представления 
личности о собственном благополучии яв-
ляется субъективное восприятие и отноше-
ние к различным сторонам жизни. Наибо-
лее важным представляется вывод автора 
о том, что субъективное благополучие зави-
сит от результатов социализации, а также 
от того, что является для субъекта ценным, 
важным, какова степень стремления к че-
му-либо, а также представления Р. М. Ша-
мионова о функциональной роли субъек-
тивного благополучия. 

Созвучно, но не тождественно пони-
манию Р. М. Шамионова рассматривает 
субъективное благополучие М. В. Соколо-
ва [4]. В её понимании это – интегральное 
социально-психологическое образование, 
включающее оценку и отношение человека 
к своей жизни и самому себе. Субъективное 
благополучие содержит все три компонента 
психического явления – когнитивный, эмо-
циональный, конативный (поведенческий), 
характеризуется субъективностью, позитив-
ностью и глобальностью измерения. Таким 
образом, родственными понятиями, употре-
бляемыми в современных работах, являют-
ся понятия «счастье», «удовлетворённость 
жизнью», «эмоциональное благополучие», 
«оптимизм», однако понятие «субъектив-
ное благополучие», как отмечает М. В. Со-
колова, «представляется психологически 
более точным» [4, c. 2]. 

Основываясь на идеях М. В. Соколо- 
вой, Л. В. Куликова, Р. М. Шамионова, пред-
ставления о содержании и структуре субъек-
тивного благополучия продолжает развивать 
в своей работе Е. Е. Бочарова [2]. Автор, ис-
следуя взаимосвязь ценностных ориентаций, 
стратегий поведения с субъективным благо-
получием, исходит из того, что оно является 
продуктом отношений человека к людям, 
предметам внешнего мира, к себе. Е. Е. Бо-
чарова эмпирическим путём установила, что 
субъективное благополучие – это сложное 
социально-психологическое образование, 
которое включает в себя эмоциональные, 
когнитивные и конативные компоненты, фор-
мируется в процессе социально-психологи-
ческой деятельности в системе реальных от-
ношений личности к объектам окружающей 
действительности и складывается на основе 
социально-психологических установок, цен-
ностей, стратегий поведения. 

Таким образом, небольшой теоретиче-
ский обзор показывает, насколько авторы 
по-разному определяли субъективное бла-
гополучие, вместе с тем общим вектором 
в исследованиях можно назвать оценку 
и отношение человека к своей жизни и са-
мому себе, которая характеризуется пе-
реживанием удовлетворённости, счастья, 
наличием позитивных аффективных пере-
живаний и отсутствием проявлений нега-
тивных аффектов, а также по возможности 
полной самореализацией личности.

Несмотря на значительное количе-
ство точек зрения относительно критериев 
субъективного благополучия, возникают 
противоречия между его формальными, 
количественными и содержательными по-
казателями, вследствие чего внутренняя 
картина этого переживания на настоящий 
момент изучена недостаточно. 

Нами была предпринята попытка изу-
чения субъективного благополучия молодё-
жи (на примере студентов первых и выпуск-
ных курсов).

В качестве респондентов в исследова-
нии приняли участие студенты очной фор-
мы обучения психолого-педагогического 
факультета Камчатского государственного 
университета имени Витуса Беринга. В экс-
периментальную группу вошли учащиеся 
первых курсов в возрасте 17–18 лет в ко-
личестве 22 чел. В контрольную группу во-
шли учащиеся выпускных четвёртых курсов 
в возрасте 20–21 года в количестве 22 чел.

Выбор студенческой молодёжи в каче-
стве участников исследования  не случаен 
и представляется заслуживающим внима-
ния: на современном этапе развития обще-
ства представляется важным выделение 
чётких социально-психологических харак-
теристик молодёжи как наиболее активной 
части общества, переживающей период 
становления психосоциальной зрелости, 
экономической самостоятельности, этап на-
хождения своего места в социальной струк-
туре общества. Современные тенденции 
развития российского общества требуют от 
подрастающего поколения овладения всё 
более широким спектром знаний, умений, 
навыков, способствующих успешной соци-
ализации. На наш взгляд, изучение субъек-
тивного благополучия молодёжи является 
актуальным, интересным и своевременным. 

Гипотезой исследования выступи-
ло предположение о том, что структурные 
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и содержательные компоненты субъек-
тивного благополучия у студентов первых 
и выпускных курсов различны, в частности 
существуют различия в параметрах когни-
тивного и аффективного компонентов субъ-
ективного благополучия и их связи с психо-
логическими потребностями.

Методы, используемые в исследова- 
нии: теоретический анализ литературы, эм-
пирические методы: шкала удовлетворён-
ности жизнью Э. Динера (SWLS); шкала по-
зитивного и негативного аффекта (PANAS); 
шкала субъективного счастья С. Любо-
мирски; Balanced measure of psychological 
needs – методика измеряет выраженность 
трёх психологических потребностей в со-
ответствии с теорией самодетерминации 
Э. Деси и Р. Райана: потребности в автоно-
мии, компетентности и связанности с дру-
гими людьми (исследование проводилось 
в рамках проекта «Мотивационные меха-
низмы целеполагания и выбора», реали-
зующегося в международной лаборатории 
позитивной психологии личности и моти-
вации под руководством Д. А. Леонтьева 
и К. Шелдона). 

Логика исследования предполагала 
реализацию лонгитюдной стратегии, где 
основанием выступило сравнение субъек-
тивного благополучия между выборками 
студентов первых и выпускных курсов в те-
чение семестра: на начальном этапе вклю-
чения в учебную деятельность (середина 
сентября), в середине учебного семестра 
(конец октября) и непосредственно перед 
сессией (начало декабря). Таким образом, 
исследование включало в себя три замера. 
В каждом замере принимали участие одни 
и те же респонденты и использовались оди-
наковые методики исследования. 

После сбора данных по всем трём за-
мерам мы выявляли различия в когнитив-
ном и аффективном компонентах субъек-
тивного благополучия у студентов первых 
и выпускных курсов в течение одного семе-
стра. Сгруппированные данные по «Шка-
ле удовлетворённости жизнью Э. Динера 
(SWLS)» и «Шкале позитивного и негатив-
ного аффекта (PANAS)» были подвергнуты 
«Двухфакторному дисперсионному анализу 
с повторениями». Результаты дисперсион-
ного анализа представлены в табл. 1. 

Таблица 1
Результаты дисперсионного анализа: 

различия в когнитивном и аффективном компонентах субъективного благополучия

Показатель Выборка 
студентов

1-
й 

ср
ез

, 
ср

. з
на

ч.

2-
й 

ср
ез

, 
ср

. з
на

ч.

3-
й 

ср
ез

, 
ср

. з
на

ч. F (между 
1-м и 4-м 
курсами)

F (между 
1, 2 и 3-м 

замерами)
P-значение F-критическое

(0,05)

Удовлетворён-
ность 
жизнью

1-й курс 18,45 18,05 17,05

4-й курс 16,95 16,32 16,09

4,39 0,04 3,92

Негативный 
аффект

1-й курс 19,32 23,55 23,91

4-й курс 23,36 23,18 26,09

3,13 0,05 3,07

Удовлетворённость жизнью у студен-
тов первых курсов выше, нежели у выпуск-
ников. Такой результат вполне закономерен, 
на субъективную оценку ситуации обучения 
в вузе первокурсников оказывают влияние 
события, связанные с успешной сдачей 
единого государственного экзамена, приоб-
ретение нового социального статуса и со-
циальной роли (Я – студент), интеллекту-
альная и эмоциональная оценка различных 
сфер жизни достаточно высока, что способ-
ствует выраженному ощущению субъектив-
ного благополучия. Сниженные показатели 
удовлетворённости в группе студентов вы-

пускных курсов являются свидетельством 
предстоящих испытаний (защита выпускной 
квалификационной работы, сдача государ-
ственных экзаменов, последующее трудо-
устройство, определение своего будущего 
жизненного пути и пр.). Интересным пред-
ставляется тот факт, что для всей студен-
ческой молодёжи характерно повышение 
уровня негативных эмоций по мере прибли-
жения экзаменационной сессии. При этом 
стоит отметить, что у первокурсников та-
кой резкий скачок повышения негативного 
аффекта произошёл уже в середине семе-
стра (замер 2), а у выпускников – непосред-
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ственно перед началом сессии (замер 3), 
что свидетельствует о некоторых особен-
ностях аффективного компонента субъек-
тивного благополучия студентов первых 
и выпускных курсов. Для студенческой мо-
лодёжи, только приступившей к обучению 
в высшем учебном заведении, повышение 
негативного аффекта уже в середине се-
местра является вполне логичным и зако-
номерным фактом. Новая форма обучения 
(лекции, семинары, упор на самостоятель-
ную работу), знакомство с новым учебным 
коллективом, приобретение нового соци-
ального статуса приводят к доминированию 

у студентов полярных переживаний: наряду 
с высокой удовлетворённостью жизнью мо-
гут возникать негативные эмоционально-о-
ценочные переживания. 

Далее мы изучали взаимосвязь выра-
женности трёх психологических потребно-
стей в соответствии с теорией самодетер-
минации Э. Деси и Р. Райана (потребности 
в автономии, компетентности и связи с дру-
гими людьми) с компонентами субъективного 
благополучия (когнитивный, аффективный 
и субъективное счастье) у студентов первых 
и последних курсов в течение одного семе-
стра (результаты представлены в табл. 2).

Таблица 2
Распределение значимых корреляций между удовлетворением потребностей в автономии, 

компетентности, связи с другими людьми и удовлетворённостью жизнью, 
позитивным и негативным аффектом, субъективным счастьем

В
ы

бо
рк

а 
ст

уд
ен

т
ов

Замеры Психологические 
потребности

Корреляция

удовлетворённость 
жизнью

позитивный 
аффект

негативный 
аффект

субъективное 
счастье

1-
й 

ку
рс

1-й срез

Связь с другими 0,64** 0,54** - 0,68***
Компетентность 0,51* 0,49* -0,43* 0,63**

Автономия 0,73*** 0,56** - 0,65***

2-й срез

Связь с другими - - -0,52* -

Компетентность - 0,62** -0,69*** -

Автономия - 0,48* -0,59** 0,48*

3-й срез

Связь с другими 0,47* - - 0,43*

Компетентность - - -0,49* -

Автономия 0,70*** 0,52** -0,43* 0,60**

4-
й 

ку
рс

1-й срез

Связь с другими 0,44* 0,71*** - 0,61**

Компетентность - - - 0,46*

Автономия 0,63** 0,60** -0,56** 0,66***

2-й срез

Связь с другими - 0,52* - 0,63**

Компетентность - - -0,50* -

Автономия - 0,54** -0,69*** 0,49*

3-й срез

Связь с другими 0,43* 0,70*** -0,65*** 0.70***
Компетентность - - -0,53* -

Автономия 0,47* 0,58** -0,64** 0,55**

Примечание. * – p ≤ 0,05 (критическое значение = 0,42), ** – p ≤ 0,01 (критическое значение = 0,54), *** –  
p ≤ 0,001 (критическое значение = 0,65)

Анализ корреляционных связей пока-
зывает, что у респондентов первых курсов 
наиболее сильная связь прослеживается 
между выраженностью удовлетворения по-
требности в автономии и удовлетворённо-
стью жизнью (срез 1 и 3). Такой результат 
вполне закономерен: студенты учатся са-
мостоятельно планировать свою деятель-

ность и поведение, активно отстаивать 
собственные суждения и действия, акту-
ализируются процессы интериоризации 
(происходит активной перенос усвоенного 
социального опыта в собственные ценност-
но-смысловые ориентиры), студент избира-
тельно вводит в свою систему поведения 
те нормы и образцы, которые приняты на 
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данный момент в обществе. Взаимосвязь 
выраженности удовлетворения потребно-
сти в компетенции и аффективного компо-
нента субъективного благополучия у сту-
дентов первых курсов показывает, что чем 
более компетентными они себя считают, 
тем больше спектр переживания позитив-
ных эмоционально-оценочных пережива- 
ний. Иной результат получен в группе вы-
пускников. Уровень компетентности студен-
тов четвёртых курсов практически не влияет 
на их субъективное благополучие. Логично 
предположить, что к выпускному курсу сту-
денты получают и накапливают достаточно 
знаний как в области профессионального 
обучения, так и в области социального вза-
имодействия (построение межличностных 
отношений, выстраивание системы ком-
муникаций и пр.), что позволяет молодёжи 
считать себя компетентными в различных 
областях и сферах жизнедеятельности. Для 
студентов-выпускников более значимой 
становится связь между выраженностью 
удовлетворения потребностей в автономии 
и связи с другими людьми и аффективным 
компонентом субъективного благополучия. 
Так, чем больше студенты четвёртых кур-
сов чувствуют связь с другими людьми, тем 
больше позитивных эмоций они испытыва-
ют. Происходит расширение и углубление 
процесса общения: умение ориентировать-
ся в партнёре, более точное его восприятие 
и осознание значимости и важности комму-
никативных процессов для субъективного 
ощущения счастья и благополучия. Перед 
сессией (3-й срез) у выпускников просле-
живается сильная обратная связь между 
негативным аффектом и выраженностью 
потребности в связи с другими людьми. Вы-
пускникам важно находить время на обще-
ние с другими людьми, что минимизирует 
появление спектра негативных эмоциональ-
ных переживаний. Также сильная обратная 
связь у студентов четвертых курсов наблю-
дается между негативным аффектом и вы-
раженностью удовлетворения потребности 
в автономии, что свидетельствует о том, что 
фрустрация потребности в автономии при-
водит к  снижению общего фона настроения 
и появлению депрессивных тенденций. 

Субъективная оценка счастья не имеет 
каких-либо специфических признаков вы-
раженности во всей группе студенческой 
молодёжи, чем больше у них удовлетворе-
на потребность в автономии и связи с дру-

гими людьми, тем выше уровень их субъ-
ективного счастья. И. А. Зимняя отмечала, 
что студенчество – социальная общность, 
характеризуемая наивысшей социальной 
активностью и достаточно гармоничным со-
четанием интеллектуальной и социальной 
зрелости. Потребность в связи с другими 
людьми выражается в социальной активно-
сти, а потребность в автономии и в незави-
симости в то же время важна для студента, 
как для зрелой личности. 

Таким образом, структурные и содер-
жательные компоненты субъективного бла-
гополучия у студентов первых и выпускных 
курсов различны: так, студентам первых 
курсов свойственны более высокие пока-
затели удовлетворённости жизнью (когни-
тивный компонент субъективного благо-
получия), нежели выпускникам. Студенты 
первого курса склонны испытывать пере-
живания негативного спектра, проявляющи-
еся в снижении общего фона настроения 
в середине семестра. Для них взаимосвя-
занными являются следующие параметры: 
выраженность удовлетворения потребно-
сти в автономии и удовлетворённость жиз-
нью, выраженность удовлетворения по-
требности в компетенции и аффективный 
компонент субъективного благополучия. 
Студенты учатся самостоятельно плани-
ровать свою деятельность и поведение, 
активно отстаивать собственные суждения 
и действия, избирательно вводить в свою 
систему поведения те нормы и образцы, 
которые приняты на данный момент в об-
ществе. Основным индикатором субъектив-
ного благополучия выступает компетент-
ность как основная характеристика успеха 
и профессионального становления. Струк-
тура аффективного компонента субъектив-
ного благополучия у первокурсников более 
устойчива и более благоприятна, нежели 
у выпускников.

В свою очередь, субъективное благопо-
лучие студентов выпускных курсов харак-
теризуется следующими особенностями: 
уровень компетентности практически не 
влияет на их субъективное благополучие. 
Более значимой становится взаимосвязь 
между выраженностью удовлетворения 
потребностей в автономии, связи с други-
ми людьми и аффективным компонентом 
субъективного благополучия. Происходит  
расширение и углубление процесса комму-
никации: умение ориентироваться в парт- 
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нёре, более точное его восприятие и осоз-
нание значимости и важности коммуника-
тивных процессов для субъективного ощу-
щения счастья и благополучия. Сильная 
обратная связь у студентов четвёртых кур-
сов наблюдается между негативным аф-

фектом и выраженностью удовлетворения 
потребности в автономии, что  свидетель-
ствует о том, что фрустрация потребности 
в автономии приводит к снижению общего 
фона настроения и появлению депрессив-
ных тенденций. 
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