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Резюме
Актуальность. Решение практических задач по поддержанию психологического благополучия молодежи опреде-
ляет актуальность исследования определяющих его психологических факторов.
Цель. Проверка на выборке российских старшеклассников предположения о том, что диспозиционная благодар-
ность опосредует влияние внутренних и внешних жизненных стремлений на благополучие.
Выборка. 5635 старшеклассников (10–11 классы) из 422 школ Якутии в возрасте от 16 до 18 лет (M = 16,81, SD = 
0,68), из них 41% юношей.
Методы. В ходе эмпирического исследования использовались психодиагностические методики: опросник 
«Индекс стремлений, краткая версия» Т. Кассера и Р. Райана, «Шкала благодарности» М. Маккалоу, Р. Эммонса 
и Дж. Цанга, шкала удовлетворенности собой из методики «Шкала удовлетворенности жизнью» E.C. Хюбнера, 
невербальная методика «Отношение к жизни и к учебе». Для обработки данных использовались методы корре-
ляционного и регрессионного анализа, а также структурное моделирование.
Результаты. Показано, что психологическое благополучие старшеклассников напрямую связано с благодарно-
стью, а также с внутренними и внешними жизненными целями. При этом опосредованный эффект влияния 
внутренних целей на благополучие является прямым, а внешних — обратным. В свою очередь, благодарность, 
связанная как с внутренними, так и с внешними целями, опосредует зависимость благополучия от жизненных 
стремлений. 
Выводы. Результаты исследования, проведенного на репрезентативной выборке старшеклассников, свидетель-
ствуют о важной роли благодарности как медиатора связи жизненных стремлений и психологического благопо-
лучия. Выявленные факты могут использоваться при планировании интервенций, направленных на повышение 
благополучия молодежи, посредством развития диспозиционной благодарности и усиления ориентации на по-
становку внутренних целей. 
Ключевые слова: жизненные цели, внутренние цели, внешние цели, индекс стремлений, теория 
самодетерминации, благополучие, благодарность, старшеклассники.
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Abstract
Background. Solving practical problems to support the psychological well-being of youth determines the relevance of the 
research of its psychological factors. 
Objective. The aim is to test the assumption that dispositional gratitude mediates the influence of internal and external 
life aspirations (goals) on well-being on a sample of Russian high school students.
Sample. 5,635 high school students (grades 10–11) from 422 schools in Yakutia aged 16 to 18 years (M = 16.81, SD = 0.68), 
41% of them boys.
Methods. An empirical study was conducted with the use of psychological questionnaires: Gratitude Scale by M. Mc-
Cullough, R. Emmons and J. Tsang, the non-verbal scale Attitude to Study and Life, the Myself scale from MSLSS by 
E.S. Huebner, and the short version of Aspirations Index by T. Kasser and R. Ryan. Correlations, regression analysis, and 
structural equation modeling were used for data analysis. 
Results. It is shown that psychological well-being of high school students is directly related to gratitude, as well as intrin-
sic and extrinsic life aspirations. In turn, gratitude, associated with both intrinsic and extrinsic goals, mediates relations 
between well-being and life aspirations. The indirect effect of intrinsic goals on well-being is positive, while such effect 
of the extrinsic ones is negative. 
Conclusion. The results of the study indicate the important role of gratitude as a mediator of the relations between life 
aspirations and psychological well-being in adolescence. The findings can be used to plan interventions to improve well-
being of youth through the development of dispositional gratitude and increased focus on internal goals. 
Keywords: life goals, intrinsic goals, extrinsic goals, aspiration index, self-determination theory, well-being, gratitude, 
high school students.
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Введение

Психологическое благополучие, отражающее отсут-
ствие психических расстройств и наличие позитив-
ных личностных ресурсов, является одним из наи-
более важных интегральных показателей качества 
функционирования личности. В этой связи исследо-
вание факторов, поддерживающих психологическое 
благополучие и способствующих его росту, представ-
ляет значительный как научный, так и практический 
интерес. Одним из продуктивных подходов к этой 

проблеме является теория самодетерминации (СДТ) 
(Ryan, Deci, 2017), в рамках которой рассматривают-
ся мотивационные факторы психологического бла-
гополучия. Для объяснения влияния потребностей, 
мотивов и целей на психологическое благополучие 
в рамках СДТ разработано немало идей и концепций, 
одной из которых является подтеория содержания 
целей (Deci, Ryan, 2000; Ryan, Deci, 2017), выделяющая 
два типа жизненных целей (или стремлений) с уче-
том их последствий: внутренние и внешние. 

Теория содержания целей предсказывает, что стрем-
ление к внутренним целям, таким как личностный 
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рост, близкие отношения, участие в жизни сообщест-
ва и здоровье, дает возможности для удовлетворения 
базовых психологических потребностей людей в ав-
тономии, компетентности и связанности, укрепляя 
тем самым их психологическое благополучие. При 
этом ориентация на внешние цели, такие как богатст-
во, известность и привлекательная внешность, может 
привести к фрустрации базовых психологических 
потребностей и снижению благополучия и уровня 
удовлетворенности жизнью. Это положение было 
подтверждено в ряде исследований (Olčar et al., 2019). 

Одной из причин негативных последствий пресле-
дования внешних целей является меньшая реализа-
ция внутренних стремлений, поскольку весь фокус 
внимания человека направлен на достижение внеш-
них целей. Другой причиной негативных последст-
вий преследования внешних целей может быть их не-
достижимость, поскольку по мере достижения этих 
целей люди сравнивают себя с новыми более успеш-
ными социальными моделями или группами, испы-
тывая при этом неудовлетворенность достигнутым. 
При этом внутренние жизненные стремления под-
держивают благополучие не только благодаря удов-
летворению базовых психологических потребностей, 
но и за счет поддержки автономной мотивации (Ryan, 
Deci, 2017).

Предсказания теории содержания целей хорошо 
соответствуют фактам, полученным в эмпирических 
исследованиях, о чем свидетельствуют результаты 
масштабного метаанализа, обобщающего данные 
о 1808 эффектах (из 105 исследований) на общей вы-
борке более семидесяти тысяч человек (Bradshaw 
et al., 2022). Результаты этого исследования показы-
вают, что внутренние стремления прямо связаны 
с различными показателями благополучия. При этом 
связь внешних стремлений с благополучием зависит 
от способа обработки результатов: сырые оценки 
внешних стремлений демонстрировали отсутствие 
связи, либо слабую прямую связь с благополучием, 
однако, центрированные (относительно индивиду-
ального среднего по всем шкалам) оценки внешних 
стремлений, характеризующие меру их доминиро-
вания, показывали обратную связь этих стремлений 
с благополучием. 

К числу важных показателей, связанных как с пси-
хологическим благополучием, так и с жизненными 
стремлениями относится диспозиционная благодар-
ность, что позволяет предположить, что последняя 
может являться медиатором влияния жизненных це-
лей на благополучие. 

В настоящее время существует два подхода к по-
ниманию благодарности: благодарность как пози-
тивная эмоция и благодарность как личностная чер-
та  — диспозиционная благодарность. Сторонники 
первого подхода, в частности Р. Эммонс (Emmons, 
2005, p. 238), рассматривают благодарность в качест-
ве эмоции межличностного взаимодействия, которая 
возникает вследствие оценки помощи других людей 
как ценной для принимающей стороны, альтруисти-

ческой с точки зрения искренности намерений да-
ющей стороны и трудоемкой с точки зрения затрат 
ресурсов дающей стороны. 

В рамках подхода, рассматривающего благодар-
ность как личностную черту, диспозиционная благо-
дарность, в соответствии с определением М. Макка-
лоу с коллегами, понимается как «общая тенденция 
замечать доброжелательное участие других людей 
в своем позитивном опыте и достигнутых резуль-
татах, испытывая в ответ чувство благодарности» 
(McCullough et al., 2002, p. 112). В настоящее время рас-
пространенным является и более широкий подход к 
пониманию диспозиционной благодарности, трак-
тующий ее как «общую склонность замечать и  це-
нить позитивное в окружающем мире» (Wood et al., 
2010, p. 891). Сторонники диспозиционного подхода 
полагают, что узкое понимание благодарности как 
межличностной эмоции не в состоянии объяснить 
феномен благодарности не социальной направленно-
сти, которую испытывают люди за то, что, например, 
«проснулись утром» или «обладают определенными 
способностями» (Veisson, 1999; Weiner et al., 1979). Эм-
пирической основой такой концептуализации благо-
дарности является присутствие фактора более вы-
сокого порядка над различными шкалами, которые 
оценивают благодарность и признательность.

Ряд исследований раскрывают механизмы взаи-
модействия благодарности как эмоции и благодар-
ности как диспозиции. В частности, было показано, 
что люди с более высоким уровнем диспозиционной 
благодарности склонны испытывать более высокий 
уровень благодарности после получения помощи, так 
как склонны оценивать помощь со стороны других 
как более ценную, альтруистическую и трудозатрат-
ную, чем менее благодарные люди. В экспериментах 
А. Вуд и коллег участникам давали прочесть неболь-
шие истории, в которых описывается оказанная им 
помощь, в результате люди с более низким уровнем 
диспозиционной благодарности оценивали ниже 
ценность им оказанной помощи, ее трудозатратность 
и сомневались в альтруистичности мотивов помога-
ющего поведения, тогда как благодарные люди оце-
нивали помощь как более ценную, сложную и альтру-
истичную (Wood et al., 2010).

Важное значение благодарности для психологиче-
ского благополучия было показано посредством ме-
таанализа (Portocarrero et al., 2020), в ходе которого 
было учтено 404 эффекта, полученных на 158 незави-
симых выборках с общим объемом более ста тысяч 
человек. Его результаты свидетельствуют о том, что 
существует прямая связь умеренной или большой 
силы между диспозиционной благодарностью и раз-
личными аспектами психологического благополучия 
(субъективное благополучие, психологическое благо-
получие, счастье, удовлетворенность жизнью, пози-
тивный аффект), а также умеренная обратная связь 
с показателями неблагополучия (депрессия, тревога, 
негативный аффект, суицидальные попытки). Вы-
явленные в этой работе факты позволяют ее авто-
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рам сделать вывод о том, что диспозиционная бла-
годарность является одним из лучших личностных 
предикторов благополучия (Portocarrero et al., 2020, 
p. 13). В ходе этого метаанализа также получены дан-
ные о том, что связь благодарности с благополучием 
сильнее у лиц более старшего возраста.

О важности благодарности для благополучия также 
свидетельствуют результаты метаанализа эффектив-
ности основанных на благодарности интервенций, 
направленных на преодоление тревожно-депрессив-
ных расстройств (Cregg et al., 2021). На основе обоб-
щения данных 27 исследований авторы этой работы 
пришли к выводу, что подобные интервенции оказы-
вают слабый, но статистически значимый эффект на 
симптомы депрессии и тревоги как непосредственно 
после их реализации, так и при последующем наблю-
дении. В одном из редких российских исследований 
благодарности С.К. Нартовой-Бочавер и Г.К. Кисли-
цы были получены данные о том, что диспозицион-
ная благодарность способствует поддержанию пси-
хологического благополучия, ослабляя депрессивные 
переживания личности, укрепляя жизнестойкость 
в целом и самооценку человека (Нартова-Бочавер, 
Кислица, 2017).

Несмотря на важную роль благодарности в психо-
логическом благополучии, имеются противоречивые 
данные о проявлении этой связи в разных возраст-
ных категориях. С одной стороны, на швейцарской 
немецкоязычной разновозрастной выборке были по-
лучены результаты, поставившие под сомнение цен-
ность благодарности для психологического благопо-
лучия молодежи и показан ее вклад в благополучие 
только в зрелом возрасте (Martínez-Martí, Ruch, 2014). 
С другой стороны, результаты метаанализа указы-
вают на то, что возраст является модератором связи 
благодарности и благополучия, однако данная связь 
наблюдается во всех возрастных группах с разной 
силой (слабее у молодежи и сильнее в зрелом и пожи-
лом возрасте) (Portocarrero et al., 2020).

В ходе анализа механизмов связи благодарности 
с благополучием А. Вуд и коллеги (Wood et al., 2010) 
обсуждают четыре основные гипотезы. Первая — это 
гипотеза когнитивной схемы, которая основывается 
на том, что благодарные люди имеют когнитивные 
предубеждения, «особый взгляд» на мир, благодаря 
которому они воспринимают помощь других людей 
как более ценную, трудоемкую и альтруистичную 
с точки зрения намерений, чем менее благодарные 
люди (Wood et al., 2008). В рамках второй гипотезы 
предполагается, что благодарные люди больше ис-
пользуют конструктивные копинг-стратегии: соци-
альную поддержку, активное совладание, планирова-
ние и позитивное переосмысление ситуации (Wood 
et al., 2007). Гипотеза позитивного аффекта рассма-
тривает благодарность как позитивную эмоцию, 
опыт переживания которых служит защитой от пси-
хических расстройств (Watson, Naragon-Gainey, 2010). 
И, наконец, четвертая гипотеза базируется на теории 
«Расширения-и-построения» (broaden-and-built) по-

зитивных эмоций Б. Фредриксон, в рамках которой 
функция благодарности состоит в расширении вни-
мания и мышления людей с учетом помощи других и 
в построении новых ресурсов — социальных связей 
(Fredrickson, 2004). 

Связь благодарности с жизненными стремлениями 
рассматривается, в первую очередь, в контексте про-
блемы негативных последствий стремления к внеш-
ним целям. Доминирующее стремление к внешним 
целям, связанное с преобладанием стремлений к при-
обретению имущества, влиятельности, известности 
и привлекательной внешности, может негативно ска-
зываться на благодарности, поскольку люди с такими 
целями и ценностями склонны сосредотачиваться на 
том, чего им не хватает, часто испытывая фрустра-
цию и зависть, что мешает им ценить хорошее в сво-
ей жизни и испытывать за это благодарность. Такие 
люди сосредоточены на том, что есть у других и от-
сутствует у них. В недавнем лонгитюдном исследова-
нии на выборке взрослых испытуемых из Чили было 
продемонстрировано, что благодарность опосредует 
обратную связь между доминирующими внешни-
ми целями (над инвертированными внутренними) 
и  удовлетворением базовых психологических по-
требностей (Reyes et al., 2022). Однако, переменные 
психологического благополучия в данном исследо-
вании не учитывались. Кроме того, в исследовании 
не представлены данные о раздельном влиянии вну-
тренних и внешних целей на благодарность.

Отношения между благодарностью и внутрен-
ними жизненными стремлениями менее очевидны, 
и  нам удалось обнаружить только одно исследова-
ние, частично обращающееся к этой проблеме. Опи-
раясь на данные о том, что жизненные стремления, 
ориентированные на себя или на других, приводят 
к  весьма различным эмоциональным переживани-
ям (De Leersnyder et al., 2018), К. Ориол с коллегами 
предположили, что благодарность как направлен-
ная на других позитивная эмоция может быть осно-
вана на просоциальных внутренних стремлениях, 
в частности — стремлении внести вклад в жизнь 
сообщества (Oriol et al., 2020). В их эмпирическом 
исследовании это предположение полностью под-
твердилось, причем благодарность оказалась ме-
диатором связи между стремлением внести вклад 
в жизнь сообщества и удовлетворенностью жизнью 
(Oriol et al., 2020).

Таким образом, результаты проведенного теоре-
тического анализа показывают, что благодарность 
не только является важным предиктором психо-
логического благополучия, но и может выступать 
важным звеном, опосредующим зависимость бла-
гополучия от внешних и внутренних стремлений. 
С учетом противоречивых данных о возрастных 
особенностях проявления связи между благодарно-
стью и благополучием (Martínez-Martí, Ruch, 2014; 
Portocarrero et al., 2020) особый интерес представ-
ляет проверка данного предположения на выборке 
юношеского возраста. 
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Цель исследования

В этой связи целью данного исследования является 
проверка на выборке российских старшеклассников 
гипотезы о том, что диспозиционная благодарность 
опосредует влияние внутренних и внешних жизнен-
ных стремлений на благополучие.

Выборка

В исследовании приняли участие 5635 старше-
классников (10–11 классы) из 422 школ в возрасте от 
16 до 18 лет (M = 16,81, SD = 0,68), из них 41% юношей. 
49% опрошенных проживают в сельской местности, 
34% — в городе (Якутск) и 17% в других городах Яку-
тии. Опрос проводился в индивидуальном формате, 
обратной связи или вознаграждений за участие в ис-
следовании не предоставлялось. Это исследование 
стало частью Всероссийского лонгитюдного проекта 
«Растём вместе», к участию в котором приглашались 
учащиеся всех школ Республики Саха (Якутии).

Методы

Для измерения жизненных целей использовалась 
Краткая версия опросника «Индекс стремлений», 
разработанная нами на основе соответствующе-
го англоязычного опросника Т. Кассера и Р. Райа-
на (AI) (Kasser, Ryan, 1993; Kasser, Ryan, 1996; Kasser, 
Ryan, 2001) с учетом результатов исследований, на-
правленных на расширение и уточнение списка ос-
новных стремлений (Grouzet et al., 2005; Martela et al., 
2019). Данная версия состоит из шести шкал, три из 
которых измеряют внутренние стремления (Само-
выражение, Отношения, Сообщество) и еще три  — 
внешние стремления (Внешность, Известность, 
Влиятельность). Каждая шкала составлена из трех 
утверждений, отражающих цели соответствующего 
типа, например, «Жить в согласии с собой, своими 
ценностями и интересами» (шкала Самовыражение). 
Испытуемых просили оценить важность каждой из 
перечисленных целей по семибалльной шкале от 1 — 
«Совсем не важна» до 7 — «Очень важна». Теорети-
ческая структура опросника подтвердилась в нашем 
исследовании результатами конфирматорного фак-
торного анализа. Модель, в которой каждый пункт 
опросника в соответствии с ключом входит в один 
фактор, показывает удовлетворительное соответст-
вие данным: χ2 = 2229,18; df = 120; p < 0,001; CFI = 0,935; 
TLI = 0,917; SRMR = 0,045; RMSEA = 0,056; 90%-ный 
доверительный интервал для RMSEA: 0,054–0,058; 
PCLOSE ≤ 0,001. Коэффициенты внутренней согласо-
ванности шкал (α Кронбаха) для этой и последующих 
методик приведены в табл. 1. 

Для оценки выраженности диспозиционной бла-
годарности использовалась Шкала благодарности 

М. Маккалоу, Р. Эммонса и Дж. Цанга (McCullough 
et al., 2002), образованная из трех прямых (например, 
«У меня в жизни так много всего, за что стоит быть 
благодарным») и двух обратных пунктов (напри-
мер, «Оглядываясь вокруг, я не вижу, за что в этом 
мире быть благодарным») со шкалой ответов от 1 
(«Абсолютно не согласен») до 7 («Полностью согла-
сен»). В отличие от оригинальной версии методики 
в данном исследовании не использовалось одно ут-
верждение («Становясь старше, я все более спосо-
бен ценить людей, события и ситуации, которые 
были частью моей истории жизни»), применимость 
которого в выборках юношеского возраста вызыва-
ет сомнения. Однофакторная модель с добавленной 
ковариацией между двумя обратными пунктами 
показала отличное соответствие данным: χ2 = 21,94; 
df = 4; p ≤ 0,001; CFI = 0,997; TLI = 0,992; SRMR = 0,011; 
RMSEA = 0,028; 90%-ный доверительный интервал 
для RMSEA: 0,017– 0,040; PCLOSE = 0,999.

В качестве показателя психологического благо-
получия старшеклассников использовалась шка-
ла удовлетворенности собой из методики Шкала 
удовлетворенности жизнью Хюбнера (ШУДЖИ) 
(Сычев и др., 2018). Шкала включает шесть утвержде-
ний (например, «Я нравлюсь себе как человек»), со-
гласие с каждым из которых необходимо оценить по 
пятибалльной шкале от 1 — никогда, до 5 — всегда. 

Для оценки удовлетворенности жизнью и школой 
как показателей благополучия старшеклассников 
использовалась невербальная методика «Отноше-
ние к жизни и учебе» (Andrews, Withey, 1976), пред-
ставляющая собой две серии из 7 символических 
изображений лиц с различными эмоциональными 
состояниями — от веселого, улыбающегося к груст-
ному и очень печальному, из которых надо выбрать 
одно лицо, соответствующее отношению 1) к жизни 
и 2) к школе и учебе.

Оценка с помощью указанных выше методик раз-
ных аспектов психологического благополучия с уче-
том его многомерного строения позволила не только 
учесть его разные наиболее существенные прояв-
ления, но и вывести достаточно надежный агреги-
рованный показатель, характеризующий психоло-
гическое благополучие в целом, а не отдельные его 
составляющие. Такой показатель был вычислен как 
сумма стандартизованных оценок по трем шкалам: 
удовлетворенности жизнью, школой и собой. О до-
статочной согласованности образующих его шкал 
свидетельствуют их интеркорреляции (0,37 ≤ r ≤ 0,48) 
и коэффициент α Кронбаха агрегированного показа-
теля, равный 0,68.

Поскольку гипотеза исследования включает пред-
положение об опосредованных связях, то для его 
проверки могут использоваться различные проце-
дуры анализа медиационных эффектов, среди кото-
рых наиболее надежным и достаточно наглядным 
способом является структурное моделирование с ис-
пользованием бустстреп-анализа для оценки стати-
стической значимости. Для предварительной оценки 
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связей между наблюдаемыми переменными исполь-
зовались корреляционный и регрессионный анализ. 
Структурное моделирование проводилось в програм-
ме Mplus 8 с использованием робастного алгоритма 
MLR и с учетом иерархического состава выборки 
(распределения учащихся по школам). Для оценки 
статистической значимости медиационных эффек-
тов использовался бутстреп-анализ (5000 выборок). 
Для более полной оценки величины медиации были 
также вычислены относительные коэффициенты 
(PM), отражающие долю опосредованного эффекта 
в общем эффекте, учитывающем как прямой, так и 
опосредованный путь. Описательные статистики, 
коэффициенты корреляции, t-критерий Стьюдента 
(с поправкой Уэлча) и регрессионные модели также 
были вычислены в среде статистического анализа R. 
В ходе корреляционного и регрессионного анализа 
использовалось попарное исключение пропущенных 
случаев, так что объем выборки для этих результатов 
составил от 5430 до 5635 учащихся. С учетом боль-
шого числа вычисленных статистических критериев 
и значительного объема выборки при интерпретации 

результатов рассматривались лишь коэффициенты с 
уровнем значимости p ≤ 0,001.

результаты

Корреляционный анализ связей между измерен-
ными показателями (табл. 1) демонстрирует, что 
психологическое благополучие у старшеклассников 
прямо связано со всеми жизненными стремлени-
ями и благодарностью. В свою очередь, благодар-
ность показывает прямую связь со всеми жизнен-
ными стремлениями за исключением стремления 
к известности. При этом величина корреляций 
благодарности со средними значениями по вну-
тренним стремлениям, значительно выше, чем со 
средними по внешним (критерий Вильямса для 
сравнения двух связанных корреляций составил 
t(5632)  =  25.48; p ≤ 0,001). Все жизненные стрем-
ления показали прямую корреляцию друг другом, 
подтверждая наличие общей тенденции в ответах 
на задания этой методики.

Таблица 1. Описательная статистика и корреляции показателей психологического благополучия, благодарности и жизненных целей 

Шкалы и показатели

Психо-
логи-

ческое 
благо-

получие

Бла-
годар-
ность

Само-
выра-
жение

Отно-
шения

Сооб-
щество

Внеш-
ность

Извест-
ность

Влия-
тель-

ность

Вну-
тренние 

цели

Внеш-
ние 

цели

Благодарность 0,48* — 

Самовыражение 0,17* 0,26* — 

Отношения 0,27* 0,31* 0,45* — 

Сообщество 0,37* 0,31* 0,34* 0,49* — 

Внешность 0,17* 0,06* 0,21* 0,37* 0,34* — 

Известность 0,18* 0,02 0,22* 0,29* 0,35* 0,68* — 

Влиятельность 0,19* 0,05* 0,32* 0,25* 0,29* 0,53* 0,62* — 

Внутренние цели 0,36* 0,38* 0,72* 0,83* 0,81* 0,40* 0,37* 0,36* — 

Внешние цели 0,21* 0,05* 0,29* 0,36* 0,38* 0,86* 0,90* 0,82* 0,44* — 

Среднее 0 4,90 6,12 6,04 5,05 4,38 3,88 4,66 5,74 4,30

Стд. откл. 2,37 1,18 0,99 1,15 1,28 1,52 1,61 1,42 0,90 1,31

Асимметрия –0,55 –0,12 –1,36 –1,60 –0,50 –0,24 0,09 –0,29 –1,07 –0,10

Эксцесс 0,16 –0,19 2,37 2,99 0,18 –0,47 –0,69 –0,31 2,03 –0,35

α Кронбаха 0,68 0,74 0,80 0,79 0,79 0,82 0,85 0,78 0,84 0,89

Примечание. Значимость коэффициентов: * — p ≤ 0,001.
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Table 1. Descriptive statistics and correlations of well-being, gratitude, and life goals

Шкалы и показатели

Psycho-
logical 

well-
being

Grati-
tude

Self-ex-
pression

Rela-
tion-
ships

Com-
munity 
contri-
bution

Image Fame Power Intrinsic 
goals

Extrin-
sic  

goals

Gratitude 0.48* — 

Self-expression 0.17* 0.26* — 

Relationships 0.27* 0.31* 0.45* — 

Community contribution 0.37* 0.31* 0.34* 0.49* — 

Image 0.17* 0.06* 0.21* 0.37* 0.34* — 

Fame 0.18* 0.02 0.22* 0.29* 0.35* 0.68* — 

Power 0.19* 0.05* 0.32* 0.25* 0.29* 0.53* 0.62* — 

Intrinsic goals 0.36* 0.38* 0.72* 0.83* 0.81* 0.40* 0.37* 0.36* — 

Extrinsic goals 0.21* 0.05* 0.29* 0.36* 0.38* 0.86* 0.90* 0.82* 0.44* — 

Mean 0 4.90 6.12 6.04 5.05 4.38 3.88 4.66 5.74 4.30

Standard deviation 2.37 1.18 0.99 1.15 1.28 1.52 1.61 1.42 0.90 1.31

Skewness –0.55 –0.12 –1.36 –1.60 –0.50 –0.24 0.09 –0.29 –1.07 –0.10

Kurtosis 0.16 –0.19 2.37 2.99 0.18 –0.47 –0.69 –0.31 2.03 –0.35

Cronbach’s α 0.68 0.74 0.80 0.79 0.79 0.82 0.85 0.78 0.84 0.89

Note. Statistical significance of coefficients: * — p ≤ 0.001.

Анализ различий между юношами и девушками 
показал наличие статистически значимых разли-
чий по всем показателям (табл. 2): психологиче-
ское благополучие выше у юношей, в то время как 
все остальные показатели больше у девушек. Вме-

сте с тем, размер эффекта, судя по значению d Коэ-
на, является слабым для большинства показателей. 
Лишь по отдельным стремлениям (самовыражение 
и внешность) его величина приближается к умерен-
ной. 

Таблица 2. Сравнение средних показателей психологического благополучия, благодарности и жизненных целей в выборках юношей 
и девушек

  Средние значения Станд. отклонения
t df p d Коэна

Юноши Девушки Юноши Девушки
Психологическое благополучие 0,42 0,03 2,30 2,38 6,14 5008,23 < 0,001 0,17
Благодарность 4,82 4,96 1,12 1,21 4,41 5151,85 < 0,001 0,12
Самовыражение 5,95 6,23 1,04 0,93 10,22 4520,52 < 0,001 0,28
Отношения 5,97 6,09 1,20 1,11 3,83 4616,55 < 0,001 0,11
Сообщество 5,01 5,08 1,34 1,24 2,13 4632,45 0,033 0,06
Внешность 4,15 4,54 1,54 1,49 9,51 4795,99 < 0,001 0,26
Известность 3,79 3,94 1,65 1,57 3,35 4741,14 0,001 0,09
Влиятельность 4,59 4,71 1,48 1,38 3,07 4684,05 0,002 0,08
Внутренние цели 5,64 5,80 0,96 0,85 6,35 4480,49 < 0,001 0,18
Внешние цели 4,17 4,39 1,35 1,27 6,15 4715,91 < 0,001 0,17
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Table 2. Comparison of means on psychological well-being, gratitude, and life goals in samples of boys and girls 

 
Means Standard deviations

t df p Cohen’ d
Boys Girls Boys Girls

Psychological well-being 0.42 0.03 2.30 2.38 6.14 5008.23 < 0.001 0.17

Gratitude 4.82 4.96 1.12 1.21 4.41 5151.85 < 0.001 0.12

Self-expression 5.95 6.23 1.04 0.93 10.22 4520.52 < 0.001 0.28

Relationships 5.97 6.09 1.20 1.11 3.83 4616.55 < 0.001 0.11

Community contribution 5.01 5.08 1.34 1.24 2.13 4632.45 0.033 0.06

Image 4.15 4.54 1.54 1.49 9.51 4795.99 < 0.001 0.26

Fame 3.79 3.94 1.65 1.57 3.35 4741.14 0.001 0.09

Power 4.59 4.71 1.48 1.38 3.07 4684.05 0.002 0.08

Intrinsic goals 5.64 5.80 0.96 0.85 6.35 4480.49 < 0.001 0.18

Extrinsic goals 4.17 4.39 1.35 1.27 6.15 4715.91 < 0.001 0.17

Для контроля этой общей тенденции и уточне-
ния вклада в благодарность отдельных жизненных 
стремлений с учетом их взаимной связи был про-
веден регрессионный анализ. Модель, в которой 
благодарность предсказывается шестью стремле-
ниями показала высокий уровень значимости (F(6; 
5628)  =  179.3, p ≤ 0,001, R2 = 0,16). Об отсутствии 
мультиколлинеарности в наборе предикторов го-
ворит тот факт, что величина фактора инфляции 
дисперсии (VIF) не превышала 2,29. Стандартизо-

ванные коэффициенты регрессии (табл. 3) демон-
стрируют, что статистически значимую прямую 
связь с благодарностью показывают стремление 
внести вклад в жизнь сообщества, а также стрем-
ления к самовыражению и отношениям. Из внеш-
них стремлений статистически значимую обратную 
связь с благодарностью показало лишь стремление к 
известности. Таким образом, для переживания бла-
годарности имеют значение все рассматриваемые 
внутренние стремления. 

Таблица 3. Результаты регрессионного анализа зависимости благодарности от жизненных целей

Компоненты 
регрессионной модели

Стандартизованные 
коэффициенты β

Коэффициенты 
регрессии b Станд. ошибка t-значение p-уровень

Константа — 2,21 0,10 21,99 p < 0,001
Самовыражение 0,13 0,15 0,02 9,06 p < 0,001
Отношения 0,19 0,19 0,02 12,22 p < 0,001
Сообщество 0,23 0,22 0,01 16,05 p < 0,001
Внешность –0,03 –0,02 0,01 –1,77 незначим
Известность –0,11 –0,08 0,01 –5,86 p < 0,001
Влиятельность –0,02 –0,02 0,01 –1,40 незначим

Table 3. Results of regression analysis of gratitude on life goals

Components of regression 
model

Standardized 
coefficients β

Regression coef-
ficients b Standard error t-value p-level

Intercept — 2.21 0.10 21.99 p < 0.001
Self-expression 0.13 0.15 0.02 9.06 p < 0.001
Relationships 0.19 0.19 0.02 12.22 p < 0.001
Community contribution 0.23 0.22 0.01 16.05 p < 0.001
Image –0.03 –0.02 0.01 –1.77 insignif
Fame –0.11 –0.08 0.01 –5.86 p < 0.001
Power –0.02 –0.02 0.01 –1.40 insignif
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С целью проверки гипотезы о медиационном эф-
фекте благодарности была построена структурная 
модель, в которой фактор благодарности, состав-
ленный из соответствующих утверждений шкалы, 
предсказывается факторами внутренних и внеш-
них стремлений, образованных из соответствую-
щих шкал. Все три фактора в модели выступают в 
качестве предикторов фактора психологического 
благополучия, образованного из шкал удовлетво-
ренности собой, жизнью и школой. Между фактора-
ми внешних и внутренних стремлений допускалась 
ковариация. 

Оценка этой модели показала неудовлетвори-
тельное соответствие данным: χ2 = 3699,44; df =  71; 
p ≤  0,001; CFI = 0,830; TLI = 0,782; SRMR = 0,075; 

RMSEA = 0,095; 90%-ный доверительный интервал 
для RMSEA: 0,093-0,098; PCLOSE ≤ 0,001. Вместе 
с  тем, величина индексов модификации указывала 
на возможность существенного улучшения модели 
путем добавления ковариации между двумя пункта-
ми шкалы благодарности, которые являются обрат-
ными. После такого уточнения модели результаты 
оценки продемонстрировали приемлемое соответст-
вие данным: χ2 = 1928,45; df = 70; p ≤ 0,001; CFI = 0,913; 
TLI = 0,887; SRMR = 0,058; RMSEA = 0,069; 90%-ный 
доверительный интервал для RMSEA: 0,066–0,071; 
PCLOSE ≤ 0,001. В приведенной на рис. 1 модели пу-
тевой коэффициент от внешних стремлений к психо-
логическому благополучию значим при p ≤ 0,05, все 
остальные коэффициенты значимы при p ≤ 0,001.

Рис. 1. Структурная модель связи благодарности с жизненными стремлениями и психологическим благополучием (ПБ — психологи-
ческое благополучие, остатки опущены для упрощения восприятия)

Fig. 1. Structure model of association between gratitude, life goals, and psychological well-being (residuals are omitted for parsimony)
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Бутстреп-анализ медиационных эффектов показал, 
что в этой модели статистически значимыми являют-
ся опосредованные через благодарность эффекты на 
психологическое благополучие как внутренних (0,30; 
p ≤ 0,001; PM  = 0,56), так и внешних стремлений (–0,07; 
p ≤ 0,001; PM = 0,57). Непосредственные эффекты 
жизненных стремлений на психологическое благо-
получие также являются статистически значимыми. 
Вместе с тем, опосредованные пути по своей вели-
чине составляют более половины величины общего 
эффекта, что свидетельствует о важности благодар-
ности как медиатора этих связей. Таким образом, 
имеет место частичная медиация связей внешних и 
внутренних стремлений с психологическим благопо-
лучием через благодарность. 

С учетом наличия существенных различий между 
юношами и девушками по изучаемым показателям 
(см. табл. 2) сначала был проведен анализ аналогич-
ной мультигрупповой модели, однако она показы-
вала неудовлетворительное соответствие данным. 
Поскольку в контексте нашего исследования интерес 
представляет лишь наличие изучаемых опосредо-
ванных эффектов в группах юношей и девушек, то 
далее были проанализированы полностью анало-
гичные модели отдельно в разных по признаку пола 
группах. Оценка модели отдельно в этих двух груп-
пах продемонстрировала, что ее соответствие дан-
ным в группе девушек несколько лучше (χ2 = 1186,19; 
df = 70; p ≤ 0,001; CFI = 0,916; TLI = 0,891; SRMR = 0,057; 
RMSEA = 0,069; 90%-ный доверительный интервал 
для RMSEA: 0,066–0,072; PCLOSE ≤ 0,001; N = 3351), 
чем в группе юношей (χ2 = 843,23; df = 70; p ≤ 0,001; 
CFI = 0,909; TLI = 0,881; SRMR = 0,064; RMSEA = 0,070; 
90%-ный доверительный интервал для RMSEA: 
0,065–0,074; PCLOSE ≤ 0,001; N = 2284).

На основе отдельных для юношей и девушек ана-
логичных моделей был проведен анализ опосредо-
ванных эффектов внешних и внутренних целей на 
психологическое благополучие, который продемон-
стрировал их статистическую значимость в обеих 
группах. У юношей частично опосредованными через 
благодарность являются эффекты как внутренних 
(0,25; p ≤ 0,001; PM = 0,45), так и внешних целей (–0,05; 
p ≤ 0,01; PM = 0,25). При этом у девушек эффект вну-
тренних целей опосредован частично (0,32; p ≤ 0,001; 
PM = 0,63), а эффект внешних целей (–0,08; p ≤ 0,001; 
PM = 0,90) опосредован благодарностью полностью. 
Об этом свидетельствует незначимый в этой группе 
непосредственный эффект внешних стремлений на 
благополучие в сочетании с высокой долей опосре-
дованного эффекта. 

обсуждение результатов

Учитывая снижение психологического благополу-
чия молодежи, обнаруженное в самых разных стра-
нах мира (Twenge, 2020), вопрос об источниках и 
механизмах психологического благополучия в наши 

дни становится все более актуальным. Результаты 
проведенного исследования подтверждают предска-
занное теорией содержания целей большое значение 
типа жизненных стремлений для психологического 
благополучия. Полученные данные о прямой связи 
внутренних стремлений с благополучием старше-
классников согласуются с результатами недавнего 
метаанализа (Bradshaw et al., 2022). Обнаруженная 
слабая положительная корреляция между внешни-
ми стремлениями и психологическим благополучи-
ем также выглядит ожидаемо с учетом выявленной 
в метаанализе (Bradshaw et al., 2022) характерной для 
стран Восточной Европы слабой, но статистически 
значимой прямой связи внешних стремлений с по-
казателями благополучия. Данные, впервые полу-
ченные на российской выборке (старшеклассников) 
также свидетельствуют в пользу вывода из другого 
недавнего метаанализа о важной роли благодарно-
сти в психологическом благополучии личности (Por-
tocarrero et al., 2020).

В соответствии с ожиданиями опосредованный эф-
фект внутренних стремлений на благополучие явля-
ется прямым, а внешних — обратным. При этом ре-
зультаты структурного моделирования подтвердили 
предположение о том, что благодарность частично 
опосредует связи внутренних и внешних стремлений 
с психологическим благополучием. Интерес пред-
ставляет тот факт, что, в соответствии с полученны-
ми результатами, благодарность поддерживается не 
только просоциальным стремлением внести вклад 
в жизнь сообщества, но и другими внутренними 
стремлениями — к близким отношениям и само-
выражению. Вероятно, что внутренние стремления 
в большей мере способствуют позитивному взаимо-
действию с окружающими, сотрудничеству, вместо 
конкуренции с ними (к чему предрасполагают внеш-
ние стремления), что открывает больше возможно-
стей для благодарности. В соответствии с концепци-
ей позитивных эмоций Б. Фредриксон (Fredrickson, 
2004) подобный опыт позитивных взаимодействий, 
способствующих переживанию благодарности, мо-
жет запускать восходящую спираль позитивных пе-
реживаний и вести к росту благополучия. Возможно 
также, что внутренние стремления поддерживают 
присущую благодарным людям когнитивную схему 
(Woo et al., 2008), проявляющуюся в высокой оцен-
ке вклада других людей ввиду того, что внутренние 
стремления стимулируют к восприятию окружаю-
щих в качестве дружественных партнеров, а не со-
перников.

Связь благодарности с внутренними стремления-
ми к близким отношениям и самовыражению вносит 
важное дополнение в полученные ранее данные о том, 
что источником благодарности являются просоци-
альные внутренние цели (стремление внести вклад 
в жизнь сообщества) (Oriol et al., 2020). Можно пред-
положить, что самые разные внутренние стремления, 
в отличие от замкнутых на узких, эгоистических ин-
тересах внешних стремлений, делают человека более 
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открытым для позитивного взаимодействия с други-
ми людьми, тем самым способствуя развитию и рас-
ширению позитивных отношений с окружающими 
и признанию важности позитивного вклада других 
людей в их жизнь. Напротив, постановка и стремле-
ние к внешним жизненным целям (привлекательная 
внешность, слава и влияние на других людей) носит 
очевидно невротический характер, снижая благопо-
лучие индивида, причем этот процесс опосредован 
снижением тенденции замечать доброе участие дру-
гих людей в своей жизни и достигнутых результатах, 
испытывая меньшее чувство благодарности. Эти дан-
ные косвенно соотносятся с результатами предыду-
щих исследований, показывающих, что благополуч-
ные социальные отношения — ключевой источник 
благополучия (см. обзор в Diener et al., 1999). Мож-
но предположить, что люди, склонные к постановке 
внешних целей, склонны воспринимать других людей 
как средство достижения собственных эгоистичных 
целей, что соотносится со сниженной благодарно-
стью к другим, а в результате не позволяет завязывать 
добрые дружеские отношения и ведет к сниженному 
благополучию.

Наши результаты подтверждают многие междуна-
родные данные, показывающие, что девушки демон-
стрируют сниженное психологическое благополучие 
по сравнению с юношами (Twenge, 2020). При этом 
в отношении механизма влияния внешних целей на 
благополучие была обнаружена определенная специ-
фика: было показано, что у девушек благодарность 
полностью объясняет негативное влияние внешних 
целей на благополучие, в то время как у юношей име-
ет место и непосредственный негативный эффект 
внешних целей на благополучие. При этом механизмы 
влияния внутренних жизненных целей на благополу-
чие, опосредованные переживанием благодарности к 
людям, универсальны для обоих полов. Можно пред-
положить, что для юношей и девушек внешние цели 
имеют несколько разный смысл: у девушек они свя-
заны со стремлением любой ценой добиться приня-
тия и признания значимыми людьми, в то время как 

у юношей направлены на косвенное удовлетворение 
более широкого спектра базовых психологических 
потребностей, включая потребность в автономии.

Выводы

Диспозиционная благодарность является одним из 
наиболее важных факторов психологического благо-
получия. При этом нами показано, что благодарность 
частично опосредует связь внешних и внутренних 
жизненных стремлений с благополучием. Внешние 
цели, включающие стремление к известности, влия-
тельности и привлекательной внешности не способ-
ствуют переживанию благодарности, подрывая тем 
самым благополучие. Напротив, внутренние цели, 
связанные с саморазвитием и особенно стремление 
помогать другим людям и иметь с ними теплые близ-
кие отношения, открывают много возможностей для 
переживания благодарности и через это укрепляют 
благополучие. 

Результаты данного исследования могут быть ис-
пользованы при разработке психологических ин-
тервенций для старшеклассников, направленных 
на повышение их психологического благополучия 
посредством укрепления благодарного отношения 
к миру и другим людям. В ходе таких интервенций 
в  качестве способов укрепления благодарности и 
психологического благополучия могут использовать-
ся такие широко известные в позитивной психоло-
гии практики как ведение «Дневника благодарности», 
упражнения «Письмо благодарности» и «Три хоро-
ших вещи», а также групповое обсуждение послед-
ствий постановки различных внутренних и внеш-
них жизненных целей. Перспективу исследования 
составляет предположение о том, что обнаруженные 
опосредованные эффекты могут быть более выра-
женными в зрелом и пожилом возрасте, поскольку 
роль благодарности в психологическом благополу-
чии выше у лиц старшего возраста (Martínez-Martí, 
Ruch, 2014).
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