
Экспериментальные исследования

53

Возросший интерес исследователей к
кросскультурному изучению субъектив)
ного благополучия связан прежде всего с
выявлением характеристик его содержа)
тельной наполненности, критериев и ос)
нований в соотнесении с принадлежнос)
тью личности к той или иной социокуль)
турной общности.

Кросскультурные исследования
субъективного благополучия, выпол)
ненные зарубежными исследователями,
в большинстве случаев посвящены вы)
явлению объективных и субъективных

критериев качества жизни, одним из ко)
торых выступает субъективное благопо)
лучие (удовлетворенность жизнью).
Так, например, Организация экономи)
ческого сотрудничества и развития
(OECD) опубликовала рейтинг качест)
ва жизни в 110 странах мира, составлен)
ный по итогам 2011 г. и включающий
11 параметров, в числе которых — жи)
лье, доход, занятость, образование,
удовлетворенность жизнью, безопас)
ность, субъективное благополучие и др.
[12]. Согласно представленным данным,
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уровень общей удовлетворенности жиз)
нью россиян по шкале от 0 до 10 соот)
ветствует рангу 5,3, что существенно ни)
же, чем в среднем по странам ОЭСР
(ранг 6,7). В целом общая позиция Рос)
сии в данном рейтинге стран мира соот)
ветствует 59)му месту, что на 4 позиции
выше, чем в прошлом году [12]. К наибо)
лее «субъективно благополучным» стра)
нам причислены Дания, Австралия, Ав)
стрия, Бельгия, Франция и др. В контек)
сте сказанного небезынтересно уточне)
ние М. Рокича относительно того, что
качество жизни является терминальной
ценностью, описываемой в обыденной
жизни как «счастливая», «комфортная
жизнь». В этом смысле качество жизни
является конечной целью человечества,
поэтому основная задача социальных
(государственных) институтов заключа)
ется в его повышении [11, с. 123].

В зарубежной литературе субъектив)
ное благополучие представлено как
многофакторный конструкт, представ)
ляющий собой сложную взаимосвязь
культурных, социальных, психологичес)
ких, экономических факторов. В качест)
ве доминирующих, по мнению некото)
рых исследователей, рассматриваются
социальные, социально)экономические
факторы: жилье, образование, заня)
тость, брак, материальный достаток
[13]. Однако по некоторым оценкам, со)
вокупный вклад этих переменных в из)
менчивость уровня субъективного бла)
гополучия не превышает 8—15 % [2; 8;
14]. Так, в работах М. Аргайла показано,
что уровень финансового благополучия
и степень субъективного благополучия
коррелируют положительно, однако аб)
солютное значение коэффициента кор)
реляции не слишком велико [3]. Это
объясняется тем, что основное влияние

дохода носит опосредованный харак)
тер — через улучшение условий жизни,
поддержание здоровья, получение обра)
зования и т. д. Не вызывает сомнений
определенный вклад этих факторов в
уровень субъективного благополучия,
но более существенным, на наш взгляд,
является их субъективная значимость.
Субъективная оценка психологического
благополучия отражает положение лич)
ности в системе социальных отноше)
ний, в контексте культуры, системы
ценностей в соотнесении с собственны)
ми целями, представлениями и ожида)
ниями. В каждой культуре существуют
доминирующие ценности)цели, согласо)
ванность которых с индивидуальными
ценностями)целями, как отмечают ис)
следователи, приводит к возникнове)
нию позитивных переживаний, поддер)
жанию субъективного благополучия [8],
достижению оптимального уровня со)
циальной продуктивности личности.

Резюмируя вышесказанное, отметим,
что оценивание благополучия собствен)
ной жизни может происходить в разных
системах измерения. В одном случае
ориентиром является социально при)
знанная модель благополучия для дан)
ной культуры, в другом — субъективная
система измерений, основанием которой
выступает субъективная иерархия жиз)
ненных ценностей, представлений о бла)
гополучии, областей жизнедеятельнос)
ти, в которых личность видит главную
сферу своей самореализации.

В этой связи в современных кросс)
культурных исследованиях особый ин)
терес вызывает изучение характеристик
субъективного благополучия личности,
ее социальной активности в контексте ее
социализации (социумизации, этниза)
ции и культуризации).
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Известно, что результатом социали)
зации как процесса присвоения норм,
ценностей и эталонов посредством
включения индивида в социальную сре)
ду, в систему социальных отношений и
связей выступает интернализация соци)
альных норм и ценностей, их преобразо)
вание в собственные. Однако весьма су)
щественным является и то, что преобра)
зование социального опыта предполага)
ет активность личности в его последую)
щей реализации через систему субъек)
тивных отношений и переживаний.
В этом случае социализация предстает
как процесс формирования социальной
активности личности и соответствую)
щих способов ее реализации.

Вместе с тем особое внимание заслу)
живает тот факт, что в процессе социа)
лизации, с одной стороны, происходит
социальное нормирование активности
субъекта по отношению к себе и окружа)
ющему миру, а с другой — субъектива)
ция социального нормирования актив)
ности придает определенную вариатив)
ность проявлению преобразовательной
активности субъекта. Очевидно, что со)
циальная активность личности «оформ)
ляется» на «пересечении» социально за)
данных норм активности и субъектив)
ной сопричастности к социально задан)
ным нормам, что проявляется в зависи)
мости от социокультурного, этнокуль)
турного контекста весьма специфично и
вариативно. В этом случае субъектива)
ция процесса нормирования предстает в
качестве механизма реализации соци)
альной активности личности.

Согласно концепции Л.С. Выготско)
го, социально)культурная среда, глубоко
трансформируя личность, развивает це)
лый ряд новых форм и приемов ее пове)
дения [4, с. 209] и приводит к порожде)

нию качественно новых психологичес)
ких систем, способных отражать мир со)
циальных отношений, свой собственный
внутренний мир, сформированный в от)
ношении к себе и другим людям. Между
тем, развивая идеи Л.С. Выготского,
Л.И. Анцыфирова отмечает разнона)
правленность социальных воздействий,
уточняя при этом, что любые социаль)
ные воздействия — это «факторы, актуа)
лизирующие, стимулирующие, направ)
ляющие, поддерживающие или — тормо)
зящие, блокирующие, деформирующие
психологические усилия личности, пси)
хологическую активность, внутреннюю
работу по субъективированию извне за)
даваемого содержания, по включению в
контур своего индивидуально)психоло)
гического бытия фрагментов обществен)
ной жизни, по развитию способов пост)
роения психологических эквивалентов
того, что задается обществом» [2, с. 10].
К основным психологическим условиям,
определяющим степень эффективности
различных воздействий, цитируемый ав)
тор относит высокий уровень активнос)
ти субъекта, субъективное отношение к
себе и субъективное отношение к миру.
Данное обстоятельство приводит к мыс)
ли, что в качестве мощных инстанций
социально)психологического опосредо)
вания воздействия внешних факторов
выступает субъективное благополучие
как интегральная система субъективных
отношений и их переживаний. Полагаем,
что разнонаправленность социальных
воздействий находит отражение и в
структурной организации субъективно)
го благополучия, и в ее межфункцио)
нальных связях с другими системными
образованиями (например, ценностно)
смысловой, саморегуляции, социальной
идентичности и др.). Не является исклю)
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чением и то, что субъективное благопо)
лучие выступает одним из межсистем)
ных механизмов регуляции избиратель)
ной активности субъекта в разных сфе)
рах социальной жизнедеятельности.

Выявление кросскультурных особен)
ностей социальной активности и субъек)
тивного благополучия личности предпо)
лагает обращение к идентичности, в ча)
стности этнической, «как одного из ви)
дов социокультурного самоопределе)
ния» [9, с. 32], рассматриваемой в боль)
шинстве случаев не как внутриличност)
ный, а как интерсубъектный феномен.
При этом важной характеристикой по)
добного «социокультурного самоопреде)
ления» является валентность идентич)
ности (степень «позитивности)негатив)
ности»). В ряде работ показано, что при)
нятие своей позитивной этнической
идентичности выступает существенным
фактором субъективного благополучия
личности [3; 8]. Вместе с тем множество
данных, представленных в литературе,
свидетельствует, что негативная коллек)
тивная (этническая, культурная) иден)
тичность связана с негативным отноше)
нием к представителям иных этнических
и культурных групп [8]. В этой связи
вполне правомерно обращение к изуче)
нию этнической идентичности как иден)
тификационной матрицы отношений к
собственной группе и представителям
иных этнических, культурных групп.
Специфика структурной организации
этнической идентичности, проявляюща)
яся в соотношении выраженности ее
оценочных компонентов, задает опреде)
ленную конфигурацию системы субъек)
тивных отношений, выступающей осно)
ванием и субъективного благополучия, и
социального содержания активности
личности. При этом этническая иден)

тичность выступает одним из механиз)
мов сорегуляции субъективного благо)
получия и социальной активности лич)
ности.

Социальная активность, являясь од)
ной из центральных характеристик
субъектной позиции личности, пред)
ставляет собой сложное, динамическое,
интегральное образование, ключевыми
элементами которого выступают преж)
де всего осознанность, избиратель)
ность, инициативность, самостоятель)
ность и креативность. По утверждению
К.А. Абульхановой)Славской, актив)
ность определяется как особое высшее
личностное образование, связанное с
жизненным путем, целостной и ценно)
стной организацией, проявляющееся в
формировании жизненной позиции
личности, ее жизненной линии, смысла
и концепции жизни [1]. Многими ис)
следователями особо подчеркивается
необходимость включения социальной
активности в дискурс повышения кон)
курентоспособности, социальной мо)
бильности личности, ее готовности к
взаимодействию с изменяющимся ми)
ром, оптимизации субъективного бла)
гополучия. Изучение именно этой пси)
хологической реальности примени)
тельно к молодежи является немало)
важной научной задачей уже хотя бы
потому, что являясь значимым индика)
тором происходящих перемен (соци)
альных, социокультурных и т. д.) в об)
ществе, молодежь представляет собой
еще и прообраз будущего своей страны.

Таким образом, вариативность про)
явления взаимосвязи субъективного
благополучия и социальной активности
порождается комплексом факторов,
сменностью их доминирования и специ)
фикой их взаимодействия.
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Полагаем, что кросскультурное изуче)
ние характеристик субъективного благо)
получия и социальной активности и их
взаимосвязи, с одной стороны, позволит
выявить особенности структурной орга)
низации субъективного благополучия, его
содержательной наполненности, специфи)
ки проявления социальной активности, с
другой — приблизит нас к пониманию ме)
ханизмов сорегуляции субъективного бла)
гополучия и социальной активности лич)
ности представителей разных культур.

Методическое обеспечение
эмпирического исследования

Эмпирическое исследование выпол)
нено на пропорционально подобранной
выборке представителей российской и
французской молодежи (г. Саратов и
г. Корбей)Эссонн Иль)де)Франс); N =
= 60, возраст 18—20 лет; причисляющих
себя к русским — 30 человек, к францу)
зам — тоже 30 человек.

Для регистрации параметров субъек)
тивного благополучия была применена
созданная французскими психологами
(Perrudet)Badoux, Mendelsohn, Chiche)
шкала субъективного благополучия, ко)
торая была адаптирована в России
М.В. Соколовой [5]. Шкала содержит
17 пунктов, содержание которых связано
с эмоциональным состоянием, социаль)
ным поведением и некоторыми физичес)
кими симптомами. В соответствии с
адаптированным вариантом методики
предлагается дифференциация по шести
кластерам: 1) напряженность и чувстви)
тельность; 2) признаки, сопровождаю)
щие основную психоэмоциональную
симптоматику; 3) изменение настроения;
4) значимость социального окружения;

5) самооценка физического здоровья;
6) степень удовлетворенности повсед)
невной деятельностью. Обобщенное
суждение о субъективном благополучии
делается на основе сложения баллов, по)
лученных по всем кластерам. Согласно
методике М.В. Соколовой, чем выше ин)
декс, тем ниже уровень субъективного
благополучия.

Для выявления характеристик иден)
тификационной матрицы отношений к
собственной группе и представителям
иных этнических, культурных групп ис)
пользовалась методика Г.У. Солдатовой
и С.В. Рыжовой «Типы этнической
идентичности» [7].

Для выяснения установочных пред)
почтений социальной активности и их
выраженности в той или иной сфере был
применен «Морфологический тест жиз)
ненных ценностей» В.Ф. Сопова и
Л.В. Карпушиной [6]. Отметим, что цен)
ности лежат в основе структуры соци)
альной активности и регламентируют ее
характер. Основным диагностическим
конструктом методики являются терми)
нальные ценности: развитие себя; духов)
ное удовлетворение; креативность; ак)
тивные социальные контакты; собствен)
ный престиж; высокое материальное по)
ложение; достижение; сохранение собст)
венной индивидуальности. Ценности ре)
ализуются в различных жизненных сфе)
рах: в профессиональной; образовании;
семье; общественной сфере; увлечениях;
в физической активности. При этом они
образуют паттерны «ценность)сфера».

В качестве математико)статистичес)
ких методов были использованы сравни)
тельный анализ данных с применением
t)критерия Стьюдента, факторный ана)
лиз с применением пакета программы
Statistica for Windows 6,0.
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Результаты исследования
и их обсуждение

Межгрупповой сравнительный ана)
лиз выраженности средних показателей
субъективного благополучия в выборках
российской и французской молодежи
показал существенные различия на до)
стоверно значимом уровне относительно
таких показателей, как напряженность и
чувствительность (p < 0,01); психоэмо)
циональная симптоматика (p < 0,001);
значимость социального окружения
(p < 0,001); степень удовлетворённости
повседневной деятельностью (p < 0,001).
Различий показателей «изменение наст)
роения» и «самооценка физического
здоровья» не обнаружено. Уровень субъ)
ективного благополучия в выборке
французской молодежи существенно
выше (< 0,05). В целом основанием пере)
живания субъективного благополучия в
выборке русских выступает удовлетво)
ренность своей деятельностью, в то вре)
мя как в выборке французов особую зна)
чимость приобретает социальное окру)
жение, мнение, оценка, признание кото)
рого для них весьма существенно. Дан)
ный факт свидетельствует о проявлении
вариативности субъективного критерия
в оценке своего благополучия: внутрен)
него — для русских, внешнего — для
французов.

Сравнительный анализ структурной
организации идентификационной матри)
цы отношений к собственной группе и
представителям иных этнических, куль)
турных групп позволил выявить сущест)
венные различия в исследуемых выбор)
ках. Прежде всего отметим доминирую)
щую выраженность позитивной этничес)
кой идентичности (ср. знач. 14,74) и этно)
индифферентности (ср. знач. 8,56) в вы)

борке российской молодежи. Кроме того,
этнонигилизм (ср. знач. 1,93) в данной вы)
борке отличается наименьшей представ)
ленностью на достоверно значимом уров)
не. В выборке французов отмечается наи)
большая выраженность позитивной этни)
ческой идентичности (ср. знач. 10,18), на)
ционального фанатизма (ср. знач. 9,68) и
этноиндифферентности (ср. знач. 9,03).
В наименьшей степени представлен этно)
нигилизм (ср. знач. 3,14) на статистически
достоверном уровне. Данный факт свиде)
тельствует о проявлении толерантности
представителями русской и французской
молодежи по отношению к собственной и
другим этническим группам, готовности к
межэтническим контактам. Однако это во)
все не предполагает эмоциональной одно)
значности этих отношений. Так, в выборке
французов отмечается позитивное приня)
тие своей этноидентичности в сочетании с
установками на этническую индиффе)
рентность и этнофанатизм. Это можно ин)
терпретировать как проявление нацио)
нального чувства гордости, гипертрофи)
рованного стремления к позитивной этни)
ческой идентичности. В выборке русских
на фоне ярко выраженного проявления то)
лерантности по отношению к собственной
и другим этническим группам отмечается
достаточно высокая представленность эт)
нической индифферентности в сочетании
с этнонигилизмом, имеющим низкую вы)
раженность. Данный факт свидетельству)
ет, на наш взгляд, в большей степени о не)
актуальности этничности в межэтничес)
ких отношениях.

Опираясь на данные сравнительного
анализа выраженности установочных
предпочтений у представителей россий)
ской и французской молодежи, можно
констатировать наличие существенных
различий на достоверно значимом уровне.
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В отличие от представителей французской
молодежи, для которых ценность собст2
венного престижа наиболее значима, у
представителей российской молодежи на)
иболее предпочитаемой является такая
ценность, как креативность (p < 0,01).
Обнаружены достоверные различия выра)
женности таких жизненных сфер, как се)
мейная, предпочтение которой выражено
в выборке российской молодежи
(p < 0,01), и сфера общественной активно)
сти, значимость которой весьма сущест)
венна в выборке французов (p < 0,01).

В целом наиболее предпочитаемыми
для представителей российской молоде)
жи являются ценности креативность и
сфера семейных отношений, в то время
как для представителей французской
молодежи — собственный престиж и
сфера общественной активности.

Выявлены существенные различия
паттернов «ценность)сфера» в исследуе)
мых выборках. В выборке россиян
стремление к саморазвитию, самосовер)
шенствованию реализуется в сфере се)
мейной жизни, с которой связано и
стремление к достижению семейного
благополучия. Иначе говоря, семья, ее
благополучие являются приоритетными
для представителей российской молоде)
жи. Кроме того, обнаружены значимые
различия в проявлении креативности в
сферах образования (p < 0,001), общест)
венной активности (p < 0,01), увлечений
(p < 0,01) в пользу российской молоде)
жи. Это значит, что для данной катего)
рии испытуемых характерно проявление
активности, инициативы, стремление к
реализации своих творческих возможно)
стей и в сфере образования, и в своих ув)
лечениях, и в общественной жизни.

Представители французской молоде)
жи, напротив, демонстрируют равноду)

шие к возможности проявления креа)
тивности практически во всех жизнен)
ных сферах. Однако в отличие от рус)
ских, французы более ориентированы на
завоевание своего признания практичес)
ки во всех сферах жизнедеятельности
(образование, семья, профессиональная,
общественная и физическая активность)
в соответствии с принятыми социальны)
ми нормами. Весьма существенны для
данной категории респондентов возмож)
ность расширения социальных контак)
тов в сфере общественной активности
(p < 0,01) и материальное благополучие
семьи (p < 0,05). Очевидно, содержа)
тельной наполненностью социальной
активности у представителей француз)
ской молодежи является прежде всего
признание собственной значимости со)
циальным окружением практически во
всех сферах жизнедеятельности в соче)
тании с возможностью расширения кру)
га общения в общественной сфере.

Резюмируя вышесказанное, отметим,
что выявлены существенные различия
содержательной наполненности и на)
правленности социальной активности
представителей российской и француз)
ской молодежи. Выборка русских отли)
чается проявлением социальной актив)
ности, содержание которой связано с
инициативно)творческим отношением к
образованию, общественной жизни, ув)
лечениям. Социальная активность фран)
цузской молодежи связана преимущест)
венно со стремлением к собственному
престижу, завоеванием признания соци)
альным окружением в соответствии с
принятыми социальными нормами и
предписаниями практически во всех
сферах жизнедеятельности, с расшире)
нием социальных контактов в общест)
венной сфере, что в целом свидетельст)
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вует о более широком диапазоне прояв)
ления социальной активности.

Факторный анализ с использованием
процедуры варимакс)вращения (vari)
max)raw) позволил выявить структур)
ную организацию взаимосвязей параме)
тров субъективного благополучия, этни)
ческой идентичности и социальной ак)
тивности в исследуемых выборках. Вы)
деленные факторы интерпретировались
нами как основания переживания субъ)
ективного благополучия.

В выборке представителей француз)
ской молодежи факторный анализ эмпи)
рических данных позволил выделить
три фактора с общей дисперсией 54,4 %.

Первый фактор определен как «рас2
ширение социальных контактов». Его
вклад в общую суммарную дисперсию
составляет 24,5 %. Фактор имеет высокие
нагрузки от следующих переменных: ин)
декс выраженности социальных контак)
тов (0,749), удовлетворенность повсед)
невной деятельностью (0,588), этноэго)
изм ()0,560). Выделение этого фактора
свидетельствует о проявлении активнос)
ти представителями французской моло)
дежи по расширению круга общения, не)
взирая на национальную принадлеж)
ность окружающих, что приводит к пере)
живанию чувства удовлетворенности.

Второй фактор определен нами как «со2
циальный престиж». Его вклад в общую
суммарную дисперсию составляет 19,2 %.
Фактор имеет высокие нагрузки от следую)
щих переменных: престиж в профессио)
нальной сфере (0,712), креативность в сфе)
ре общественной жизни (0,664), креатив)
ность в сфере образования (0,630). Очевид)
но, достижения признания, определенного
статуса в профессиональной сфере позво)
ляют расширить сферы реализации своих
творческих возможностей.

Третий фактор — «стремление к неза2
висимости». Его вклад в общую суммар)
ную дисперсию составляет 10,7 %. Фак)
тор имеет высокие нагрузки от следую)
щих переменных: индекс выраженности
сохранения индивидуальности (0,762),
индекс сохранения индивидуальности в
сфере образования (0,694), индекс выра)
женности субъективного благополучия
(0,520). Иначе говоря, стремление к не)
зависимости, проявлению своей собст)
венной позиции (особенно в сфере обра)
зования) приводит к поддержанию опти)
мального уровня субъективного благо)
получия.

В выборке представителей россий)
ской молодежи факторный анализ эмпи)
рических данных позволил выделить
три фактора с общей дисперсией 58,2 %.

Первый фактор определен нами как
«социально активная позиция». Его
вклад в общую суммарную дисперсию
составляет 27,3 %. Фактор имеет высо)
кие нагрузки от следующих переменных:
индекс выраженности креативности
(0,872), индекс выраженности социаль)
ных контактов (0,852), индекс выражен)
ности саморазвития (0,822), индекс вы)
раженности достижения (0,812), само)
развитие в сфере образования (0,705).
Выделение этого фактора свидетельст)
вует о готовности представителей рос)
сийской молодежи к проявлению соци)
ально активной позиции.

Второй фактор мы назвали «стремле2
нием к независимости». Его вклад в об)
щую суммарную дисперсию составляет
18,7 %. Фактор имеет высокие нагрузки
от следующих переменных: интеграль)
ный индекс выраженности сохранения
индивидуальности (0,681), психоэмоци)
ональная симптоматика ()0,650), интег)
ральный индекс субъективного благопо)
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лучия (0,600). Иными словами, стремле)
ние к независимости, проявлению своей
собственной позиции приводит к пере)
живанию субъективного благополучия.

Третий фактор — «гипертрофирован2
ное проявление этнической идентичнос2
ти». Его вклад в общую суммарную дис)
персию 12,2 %. Фактор имеет высокие
нагрузки от следующих переменных: ин)
тегральный индекс материального бла)
гополучия (0,727), этнофанатизм
(0,615), сохранение индивидуальности в
профессиональной сфере (0,648). Выде)
ление этого фактора позволяет говорить,
что самореализация в профессиональ)
ной сфере, достижение материального
благополучия сопровождаются пережи)
ванием собственной значимости и уве)
ренностью в себе, что, вероятно, прово)
цирует гипертрофированное проявление
этнической идентичности.

Выводы

Результаты выполненного исследо)
вания позволяют сформулировать сле)
дующие выводы.

1. Существуют общие и специфичес)
кие особенности субъективного благопо)
лучия личности для представителей рос)
сийской и французской молодежи: об)
щие проявляются в недостаточно высо)
ком уровне физического благополучия;

специфические — в проявлении вариа)
тивности субъективного критерия в
оценке своего благополучия: внутренне)
го критерия (удовлетворенность своей
деятельностью) — для россиян, внешне)
го критерия (престиж, признание соци)
альным окружением) — для французов.
Уровень субъективного благополучия в
выборке французской молодежи суще)
ственно выше.

2. В выборке российской молодежи
содержательная наполненность социаль)
ной активности связана с проявлением
инициативно)творческого отношения к
образованию, общественной жизни, ув)
лечениям; социальная активность фран)
цузской молодежи связана преимущест)
венно со стремлением к собственному
престижу, завоеванием признания соци)
альным окружением в соответствии с
принятыми социальными нормами.

3. Существенные различия обнару)
жены в основании переживания субъек)
тивного благополучия. Так, для предста)
вителей французской молодежи основа)
нием переживания субъективного благо)
получия выступают возможность рас)
ширения социальных контактов, дости)
жение социального престижа и незави)
симости; для представителей россий)
ской молодежи — социально активная
позиция, стремление к независимости и
гипертрофированное проявление этни)
ческой идентичности.
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The paper reports outcomes of the empirical research on cross2cultural specifics of
the relationship between an individual's subjective well2being and social activity. As
it was revealed in the study, the level of subjective well2being was significantly high2
er in the sample of French young people than that in the sample of Russian youth. The
data also revealed the variability of the subjective criterion in the individuals' assess2
ment of their well2being, inner in the case of the Russians and outer in the case of the
French. Social activity of the Russian young proved to be closely tied with initiative
and creativity in education, public life and hobbies, whereas for the French social
activity is basically related to achieving prestige. Certain differences were also dis2
covered in the very foundation of the individuals' experience of subjective well2being:
for the French, the roots of this feeling lay in the possibilities for broadening social
contacts and achieving social prestige and independence; for the Russians, these were
the active social position, longing for independence and exaggerated expression of
ethnic identity.
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