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Â �àñòîÿùåå âðå�ÿ ïîÿâëÿþòñÿ �îâûå ïî�ÿòèÿ, ñ ïî�îùüþ êîòîðûõ �åëàåòñÿ
ïîïûòêà îïðå�åëèòü ñîñòîÿ�èå ÷åëîâåêà èëè ðåá¸�êà, êîòîðîå �îãëî áû áûòü
ïðîã�îñòè÷�û� â îò�îøå�èè åãî âîç�îæ�îñòåé â áó�óùå�, ñðå�è �èõ �àèáîëåå
âîñòðåáîâà��ûå — êà÷åñòâî æèç�è è ñîñòîÿ�èå áëàãîïîëó÷èÿ1.
Ýòè òåð�è�û ïîÿâèëèñü â ñâÿçè ñ î÷åâè��û� ôå�î�å�î�: åñòü ëþ�è, êîòîðûõ
â ïðåêðàñ�ûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ ñúå�àåò �åïðåññèÿ, �î åñòü òàêèå, êîòîðûå
âûðûâàþòñÿ èç êîãòåé ðàêà, âûç�îðàâëèâàþò è ïðî�óêòèâ�î æèâóò îñòàâøóþñÿ
æèç�ü. Î÷åâè��î, ÷òî ýòî �å ôèçèîëîãè÷åñêèå îñîáå��îñòè èõ îðãà�èç�à, à �åêèå
�å�òàëü�ûå êî�ñòðóêòû, êîòîðûå �àïðàâëÿþò îðãà�èç� â ñòîðî�ó ïîë�îé ðåàëèçàöèè
è�åþùåãîñÿ ïîòå�öèàëà. ßðêè� ïðè�åðî� ÿâëÿåòñÿ À.È. Ñîëæå�èöû�, êîòîðûé
âûøåë èç ëàãåðÿ â 1953 ã. ñ ñå�è�î�îé — î��è� èç ñà�ûõ çëîêà÷åñòâå��ûõ âè�îâ
ðàêà, �î âûç�îðîâåë è ïðîæèë áîëåå 30 ïðî�óêòèâ�ûõ ëåò. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ïîñëå
âûõî�à èç ëàãåðÿ î� ïîñòàâèë çà�à÷ó îïèñàòü æèç�ü ëþ�åé, ïîãèáøèõ òà�, ÷òîáû
ñîõðà�èòü èõ è�å�à. Ïîñòàâëå��àÿ çà�à÷à è ïðèâåëà ê âûç�îðîâëå�èþ.
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дям без исключения, хотя новое поколе-
ние требует индивидуализированного счас-
тья, весьма контрастирующего с изложен-
ным выше4.

Конечно, эти идеи появились не сегодня.
Джереми Бентам5 был основателем мо-
ральной философии утилитаризма, кото-
рый попытался проанализировать идею
счастья. Он рассматривал счастье как вы-
бор человека среди других альтернатив.
Это ощущение человеком положительных
эмоций. Он полагал, что наибольшее сча-
стье наибольшего числа людей улучшит
общий климат и повысит уровень счастья
в обществе. Позднее Бертран Рассел6 до-
полнил, что люди, которые получают удо-
вольствие от наблюдения счастья других,
становятся счастливыми сами.

Другой взгляд предложен Аристотелем7,
согласно которому счастье — это состоя-
ние людей, имеющих превосходный ха-
рактер и добродетели. Он ввёл термин
«эйдомония», то есть благополучие, успех,
значимость жизни. Согласно этому пред-
ставлению, можно быть счастливым без
непосредственного переживания счастья
как соответствующей эмоции, но облада-
ние хорошим нравом обеспечивает некото-
рое положительное ощущение жизни. 

В настоящее время сохранились обе эти
концепции описания счастья: содержатель-
ность, гедонизм, эгоизм (Бентам) или на-
полненность жизни (Аристотель).
На этом основании Карол Грэхам8 пред-
положил, что людей можно разделить
на тех, кто готов менять обстоятельства
своей жизни, и тех, кто это не может де-
лать, а социум должен поддерживать

Òермин «качество жизни» вводит новый
элемент, меняющий представление об
оценивании жизни человека2. До сих пор

оценка велась по каким-то отдельным пара-
метрам: здоровье, длительность жизни, то
есть то, что может описать внешний наблю-
датель у человека, например, общество и го-
сударство. Это как бы взгляд со стороны.
Однако этот взгляд не позволял понять мно-
гие вещи. Так, сколько раз мы слышали,
особенно в школе: «Такая благополучная се-
мья, а в ней такой ребёнок». В этом случае
благополучие оценивалось с внешней сторо-
ны: семья полная, родители не пьют, выпол-
няют все требования общества, не ругаются
открыто при соседях. Далее шло ошибочное
суждение, в соответствии с которым внешние
обстоятельства, демонстрируемые членами се-
мьи, отражают внутренние связи и теплоту
отношений между ними. Оказалось, что это
не всегда так. И именно поведение ребёнка
в такой семье являлось знаком тех внутрен-
них негативных установок, которые были
скрыты за внешними, формально соответст-
вующими требованиям общества.

Парадигма «качество жизни»3, несущая иное
понимание благополучия, с трудом пробивает
себе дорогу у нас, поскольку до сих пор жи-
вёт много людей, воспитанных в представле-
ниях Павки Корчагина»: Самое дорогое
у человека — это жизнь. Она даётся ему
один раз, и прожить её надо так, чтобы
не было мучительно больно за бесцельно
прожитые годы, чтобы не жег позор за под-
ленькое и мелочное прошлое и чтобы, уми-
рая, смог сказать: вся жизнь и все силы бы-
ли отданы самому прекрасному в мире —
борьбе за освобождение человечества».
В этом представлении имманентно предпола-
галось некое образцовое счастье и некая об-
разцовая жизнь, которые подходят всем лю-
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представление о наполненности жизни
и стремлении её изменить в лучшую сторону.
В последнем случае социальная жизнь сводит-
ся к тому, что реформируются системы здра-
воохранения и образования, а в первом соци-
альная жизнь заключается в поддержке сла-
бых, развитии систем отдыха и развлечений.

В исследовании, охватившем 41 страну мира,
опрашивали студентов университетов. Среди
задач была инструкция проранжировать счас-
тье как цель жизни по 7-балльной шкале, где
7 — экстраординарная значимость и ценность,
а 0 — отсутствие таковой значимости. Сред-
няя оценка составила 6,39 балла, что свиде-
тельствует о крайней значимости данной цели
для человека в ведущих странах мира9.

Более того, последующее исследование10 пока-
зало, что для большинства людей быть счаст-
ливым более значимо, чем быть здоровым,
иметь высокий доход, быть привлекательным,
и даже важнее переживания чувства любви
и поиска смысла жизни. Более того, эти же
авторы в работе 2006 г.11 также провели
большое интернациональное исследование
10 000 респондентов 48 национальностей и на-
шли, что счастье оценивается как очень значи-
мое по сравнению с другими желаемыми со-
стояниями, например, успехом и высоким ин-
теллектом (что даёт большие знания и матери-
альное богатство). 

Следовательно, для большинства людей благопо-
лучие — это наличие счастья (понимаемого по-
разному). Современный подход и новое описа-
ние благополучия — это, скорее, взгляд изнут-
ри. Оно оценивается по следующим вопросам:

Как часто вы думаете не о том, что делаете?

Как часто вы хотите быть не там, где находи-
тесь?

В этом случае предполагается, что бла-
гополучие отражается в наполненности
жизни, когда в каждый момент человек
счастлив делать то, что делает, и жить
там, где живёт, что в значительной мере
соответствует представлению Аристотеля.

Daniel Haybron12 выделил три группы
концепций, описывающих счастье: пси-
хологическое счастье, благоразумное
счастье, перфекционистское счастье.

Мартин Селигман13, основатель позитив-
ной психологии, написал продуктивную
книгу с названием «Аутентическое счас-
тье». В ней он различал счастье в удо-
вольствии, счастье в увлечении и счас-
тье в осмысленности жизни. Его пред-
ставление о счастье в удовольствии со-
ответствует психологическому счастью
в соответствии с новой философской по-
зицией. Это состояние, включающее ра-
дость, безмятежность, чувство близости.
Это некоторое постоянное ощущение.
Люди, ищущие такое счастье, мотивиру-
ются внутренней свободой, самосохране-
нием, самосовершенствованием. Эта по-
зиция связана с работами философов
Гоббса, Локка, Руссо. В этом случае
человек ориентируется на интегрирован-
ность собственной личности и собствен-
ное суждение о том, что сделает его
счастливым.

Некоторые авторы оценивали субъектив-
ное благополучие, сравнивая число слу-
чаев положительных и отрицательных
эмоций, пережитых человеком в течение
определённого времени14. Таким образом,
чем больше у человека превалируют по-
ложительные эмоции над негативными,

9 Diener E., Sapyta J.J., Suh E.M. Subjective well-being //
Psychological inquiry. 1998. V.9. P. 33–37.
10 Diener E., Oishi S. Are Scandinavians happier than Asians?
Issues in comparing nations on subjective well-being. In: Asiant eco-
nomicand political issuers? / F. Columbus (ed). V. 10.
Hauppauge, NY: Nova science, 2004. P. 1–25.
11` Diener E., Oishi S. The desirability of happiness across cultures.
Unpublished manuscri pt. Illinois: university of Illinois, Urbana
Champaign, 2006. 

12 Haybron D.M. Two philosophical problems in the
study of happiness // Journal of happiness study.
2000. V. 1. P. 207–225.
13 Seligman M.P.S. Authentichappiness: using new posi-
tive psychology to realize your potential for lasing fulfill-
ment. New York: The free press, 2002.
14 Kim K.A., Mueller D.J. To balance or not balance:
Confirmatory factor of the affect-balance scale //
Journal of happiness studies. 2001. V.2. P. 289–306. 



счастье — это ощущение, вызванное ре-
акцией дофаминовой системы в ответ
на внешние стимулы, которые обладают
подкрепляющими свойствами (пища, нар-
котики и т.д.). Это механизм, вследствие
действия которого люди стремятся повто-
рить состояние, подкрепляемое дофамино-
вой системой19.

Однако очевидно, что благополучие не мо-
жет включать только психологическое сча-
стье или физиологический позитивный
аффект. Оно должно включать в себя
оба компонента: и положительную эмо-
цию, и переживание физической силы20.
Если привести это предположение в со-
ответствие с позицией Селигмана, то та-
кое понимание благополучия в большей
мере соответствует наполненности жизни
в теоретическом построении Селигмана.
Счастье — это более чем радость. Это
реализация личностного потенциала, то,
что люди делают, чтобы достичь саморе-
ализации.

Большое число авторов рассматривают ка-
чество жизни как удовлетворённость жиз-
нью. Удовлетворённость жизнью, в свою
очередь, определяется как осознанная кон-
цептуализация счастья или субъективное
благополучие, проговорённое человеком.
Оно включает осознанное суждение о реа-
лизации потребностей, желаний, целей21.

Наконец, перфекционистское счастье со-
стоит в том, что человек переживает сча-
стье во всех его аспектах, в том числе
в моральном22. С этой точки зрения

тем более благополучным его можно оценить.
При этом некоторые авторы15 рассматривали
счастье как теоретическую сумму отдельных
мгновенных удовольствий и неприятностей
на протяжении определённого времени, на-
пример, всей жизни. При этом каждое от-
дельное состояние могло быть мимолётным.

Нобелевский лауреат Daniel Kahneman16 счи-
тал счастьем только те реальные мгновения,
когда человек сам осознанно мог зафиксиро-
вать состояние счастья. Он называл это объ-
ективным счастьем и разработал опросник,
который нужно было применять несколько
раз в течение определённого времени, спра-
шивая у человека, что он чувствует в данный
момент.

Однако это представление подвергается кри-
тике, потому что порой люди, переживающие
счастье в данный момент, не рефлексируют
его, глубоко погруженные в состояние про-
чувствования положительных эмоций17.

В книге «Что это за штука счастье?» Fred
Feldman18 также критиковал представления
Канемана. Он приводил в пример роженицу,
которая испытывает боль, но при этом сча-
стлива, что ребёнок родился. С этой точки
зрения объективное счастье Канемана отли-
чается от этого практически переживаемого
счастья.

Пытаясь найти объективные критерии счастья,
некоторые авторы обращались к изменению
химического состава крови или химическим
изменения в мозге, например, утверждая, что
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только нравственный человек может достичь
счастья. Тот, кто не приносит пользы обще-
ству, счастливым быть не может. Согласно
концепции Селигмана, перфекционисткое сча-
стье соответствует в его схеме значимости
жизни.

Итак, мы говорили о благополучии как о ха-
рактеристике, которая отражает высокое каче-
ство жизни и ощущение счастья как внутрен-
нюю наполненность и осмысленность жизни
человека.

В применении к школе исследователи исполь-
зовали понятие «качество жизни и благополу-
чие» как для тех, кто учит, то есть учителей,
так и тех, кого учат. В первом случае (для
учителей) поддержка школьного коллектива,
поддержка целей и ролей, которые выбирает
учитель23, и положительное настроение24 непо-
средственно связаны с удовлетворённостью
работой и высоким качеством жизни, способ-
ствующем ощущению благополучия. У уча-
щихся лонгитюдное исследование обнаружило
связь между академической успешностью
и удовлетворённостью жизнью (связь была
односторонняя: только академическая успеш-
ность влияла на удовлетворённость жизнью,
но не наоборот25. Данные свидетельствуют
о том, что удовлетворённость в одном аспекте
жизни влияет на общую удовлетворённость.
Желание работать имеет прямую связь
с удовлетворённостью работой26 у потерявших
работу. Эта связь особенно сильной была
у тех, кто не проявлял желания работать,
а представление о том, что человек может
контролировать рабочую обстановку, модери-
рует удовлетворённость работой.

Ряд работ фокусировался на эйдемони-
ческом27 благополучии в контексте об-
разования и профессиональной работы.
В них подчёркивалось, что и школа,
и работа могут актуализировать лично-
стный потенциал роста, поиска значе-
ния жизни, её целей, желания быть
хорошими, делать это хорошее. Даже
определены три задачи в этом типе
благополучия в отношении профессии:
наличие внешних целей, которые на-
правляются внешними силами, но реа-
лизуются в профессии; желательность
вовлечения в эту роль; дополнительное
требование, которое включает полез-
ность для других28. 

Исследование благополучия у людей об-
наружили изменения на генетическом
уровне. Каждая хромосома человека за-
канчивается теломерой — некоторой по-
следовательностью нуклеотидов, которая
свидетельствует о том, что это конечный
пункт хромосомы. При каждом делении
у теломеры откусывается несколько нук-
леотидов, и это приводит в конце кон-
цов к ситуации, когда деление невоз-
можно, поскольку в этом случае отры-
ваться от хромосомы будут не нуклеоти-
ды специального участка, а нуклеотиды
гена. За исследование этого явления
Э. Блекомор29 получила Нобелевскую
премию. Более того, она показала, что
состояние благополучия, которое оцени-
валось по тем вопросам, которые мы
ставили в начале: человеку нравится
быть там, где он есть, и он поглощён
делом, которое он делает, ведёт к уве-
личению теломер и удлинению времени
активной жизни человека.

23 Cella D. Quality-of-life measurement in oncology. In: Psychosocial
Interventions for Cancer / A. Baum, B.L. Andersen (eds).
Washington, DC: Am. Psychol. Assoc. Cent. Dis. Control Prev.,
2001. P. 57–76.
24 Lent R.W., Taveira M.C., Lobo C. Two tests of the social cogni-
tive model of well-being in Portuguese college students // J. Vocat.
Behav. 2012. V. 80. P.362–371.
25 Nikolaeva E.I., Elnikova O.E., Vergunov E.G. How hardiness
and the quality of life relate to the parameters of autonomic regulation
// Proceedings of the iii international scientific and practical confer-
ence «psychological healthof the person: life resource and life poten-
tial» 2017. P. 391–401.
26 Duffy R.D., Bott E.M., Allan B., Torrey C.L. Examining a
model of life satisfaction among unemployed adults // J. Couns.
Psychol. 2013. V. 60. P. 53–63.

27 Buyukgoze-Kavas A., Duffy R.D., Guneri O.Y.,
Autin K.L. Job satisfaction among Turkish teachers:
exploring differences by school level // J. Career
Assess. 2014. V. 22. P.261–273.
28 Dik B.J., Hansen J.C. Moderation of P-E fit–job
satisfaction relations // J. Career Assess. 2011. V. 19.
P. 35–50.
29 Блэкберн Э.Э., Эпель Э. Эффект теломер: рево-
люционный подход к более молодой, здоровой и дол-
гой жизни. М.: Изд-во «Э», 2017. — 384 с.



шему усилие, чтобы это запомнить,
но легко — троечнику, который 
не успел выучить.

Но благополучие ученика в школе делает
другое — оно способствует процессу по-
знания, желанию следовать за тем, что
предлагает учитель, и потребностью вдох-
новляться его энтузиазмом. А при нали-
чии познавательного интереса ученик сам
глубже и основательнее освоит то, на что
направил его учитель. ÍÎ

Благополучие ученика не отражается ни
в его хороших оценках, ни в том, насколько
эффективно он будет проявлять себя после
школы: известно, что основные идеи в на-
шей цивилизации воплощены людьми, кото-
рые либо не оканчивали школу, либо были
троечниками. Школа учит тому, что извест-
но сейчас, в том числе всем ошибочным
представлениям и штампам, переходящим
из одного учебника в другой. Творчество
требует критического взгляда на всё это,
что трудно сделать отличнику, приложив-
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