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Аннотация. В статье предпринята попытка исследования феномена 
«удовлетворенность жизнью». Осуществлен сравнительный анализ понятий 
«благополучие», «субъективное благополучие» и «удовлетворенность 
жизнью». «Удовлетворенность жизнью» является основным когнитивным 
компонентом личного благополучия и рассматривается как осознанная 
оценка своей жизни в целом. Исследования показали, что удовлетворенность 
жизнью наиболее близка к личному благополучию, поскольку чаще всего 
участники исследования используют его в качестве синонима. Всеобщая 
удовлетворенность жизнью также тесно связана с удовлетворенностью  
в субъективно важных сферах жизни, среди которых дружба, семья, условия 
труда, экономический статус, социальный статус, а также самооценка 
(Аргайл 2003).
Концепция удовлетворенности жизнью во многих случаях определяется 
с помощью моделей и определения личного благополучия, поэтому  
в данной работе представляется обзор моделей субъективного благополучия, 
удовлетворенности жизнью или счастья различных авторов, связанных 
с этой концепцией. Они разделены по количеству основных компонентов 
на одномерные, двухмерные и многомерные теории (Фомина 2016). 
Одномерные теории субъективного благополучия основаны на аспекте, 
посредством которого авторы объясняют принцип благополучия.  
В случае двухмерной теории авторы предполагают, что только два 
основных компонента составляют структуру благополучия. Многомерные 
модели включают большее количество аспектов, связанных с возникающим 
ощущением благополучия. Сделан акцент на том, что оценка индивидуумом 
собственной жизни — это основной показатель удовлетворенности 
жизнью. Показано, что понятия «благополучие», «субъективное 
благополучие», «удовлетворенность жизнью» включают в себя  
оказывающие взаимное влияние друг на друга объективные и субъективные  
компоненты. Понятие «удовлетворенность жизнью», находясь в тесной  
взаимосвязи с понятиями «благополучие» и «субъективное благополучие», 
не тождественно ни одному из них. Согласно Л. И. Галиахметовой, оно 
характеризуется устойчивостью, стабильностью, комплексностью, 
системностью и в тоже время охватывает относительно самостоятельные 
явления.

Ключевые слова: удовлетворенность жизнью, психологическое благополучие, 
счастье, субъективное благополучие.
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Abstract. The article attempts to study the phenomenon of “life satisfaction”. 
It offers a comparative analysis of such concepts as “well-being”, “subjective 
well-being” and “life satisfaction”. Life satisfaction is the main cognitive 
component of personal well-being and is seen as a conscious assessment  
of one’s life. The research has shown that life satisfaction is closely associated 
with personal well-being, since this term is most often used by the study 
participants as a synonym of life satisfaction. Overall life satisfaction is also 
closely related to satisfaction in subjectively important areas of life, including 
friends, family, job and career, economic status, social status, and self-esteem 
(Argyle 2003).
The concept of “life satisfaction” is often defined using the models and 
definitions of personal well-being, so this paper provides an overview of the 
models of subjective well-being, life satisfaction, and happiness from the 
researchers working in this field. These models, depending on the number of 
key components they include, may be one-dimensional, two-dimensional, or 
multidimensional (Fomina 2016). One-dimensional theories of subjective 
well-being focus on one single principle that underpins well-being. In the 
case of two-dimensional theories, the authors assume that the structure of 
well-being comprises two basic components. Multidimensional models include 
more aspects related to the resulting sense of well-being. The emphasis is 
placed on the fact that an individual’s assessment of their own life is the main 
indicator of life satisfaction. It is shown that the concepts of “well-being”, 
“subjective well-being” and “life satisfaction” include interacting objective 
and subjective components. The concept of “life satisfaction”, being closely 
related to the concepts of “well-being” and “subjective well-being”, is not 
identical to any of them. According to L. I. Galiakhmetova, despite covering 
relatively independent phenomena, the concept of “life satisfaction” is 
characterized by stability, complexity, and consistency.

Keywords: life satisfaction, psychological well-being, happiness, subjective 
well-being. 
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Введение
В последнее десятилетие проблема исследо-

вания такого феномена, как факторы удовлет-
воренностью жизнью у людей разных возрастов, 
оказывается интересной не только психологам 
в своем теоретическом аспекте, но и политикам, 
экономистам, философам, педагогам, социоло-
гам в прикладном значении. Состояние лю- 
бой личности определяется психологической  
и эмоциональной стабильностью, уравновешен-
ностью, стрессоустойчивостью, одним словом, 
гармонией с самим собой, окружающим миром, 
вследствие чего перед исследователями встает 
вопрос: как реализовать данный конструкт лич-
ности с целью удовлетворенности жизнью.

Удовлетворенность жизнью — это не цель, 
это постоянная особенность и инструмент для 
реализации настоящих моментов того, что мы 
называем человеческой жизнью (Бодалёв 1998).

Удовлетворенность жизнью — это то, о чем 
каждый человек имеет свои собственные мысли, 
идеи, понимание и ощущения. Этот термин 
встречается в разных источниках, в том числе 
и в сочинениях древнегреческих философов 
Аристиппа (гедонистический подход) и Аристо-
теля (эвдемонисти ческий подход). Термин «са-
моудовлетворенность» ввел в научный оборот 
Демокрит, который первым сделал акцент на 
роль самой личности в понимании и ощущении 
счастья, на удовлетворенность жизнью как 
внешний фактор.

Понятие «удовлетворенность жизнью» так-
же появляется в современных профессиональ-
ных психологических, социологических, антро-
пологических, экономических исследованиях. 
Относительно четко этот термин определен  
в психологической экспериментальной работе, 
но его точное определение отличается от быто-
вого понимания. Вот почему психологи назы-
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вают его другими словами — счастье или благо-
получие (Селигман 2006, 368).

Соотношение понятий 
«благополучие», «субъективное 

благополучие» и «удовлетворенность 
жизнью»

Если в психологии упоминается психологи-
ческое или сенсорное благополучие, термин 
«благополучие» используется для обозначения 
благополучия и бытия-жизни (Созонтов 2006, 
107).

Понятие благополучия, трактуемое как одна 
из основных характеристик человека, опреде-
ляется еще точнее. Если человеку хорошо, что 
означает слово «хорошо», то также необходимо 
знать, насколько ему хорошо, что видно только 
с субъективной точки зрения человека, — толь-
ко человек это чувствует и только он сам оце-
нивает его по своим личным стандартам: что он 
считает удовлетворенностью жизнью, личным 
благополучием и качеством жизни. Следова-
тельно, это не объективное утверждение (Валь-
тух 1980, 384).

Термин «субъективное благополучие», таким 
образом, понимается как индивидуальное со-
стояние удовлетворения, счастья и благополучия, 
означающее, прежде всего, необходимое отсут-
ствие чувства несчастья, депрессии или трево-
ги и общей неудовлетворенности. Мы не можем 
считать счастье противоположностью несчастья 
и думать, что оно приходит, когда человек  
не несчастен. Нужны положительные эмоции: 
радость или удовольствие. Но даже эта шкала 
неточна. Если этого объяснения достаточно, это 
будет означать, что каждой маленькой радости, 
такой как покупка одежды или победа хоккейной 
команды, достаточно для того, что мы называ-
ем «удов летворенность жизнью». Нужно по-
лагаться на менее эфемерное объяснение, реги-
стрировать более стабильные отношения, 
определенный прочный фон, то есть учитывать 
общую удовлетворенность жизнью — на работе, 
в семье, в свободное время.

Другими подобными терминами могут быть 
«счастье», «благосостояние», «удовлетворение», 
«удовлетворенность жизнью», «процветание», 
«качество жизни», «здоровье» или «психическое 
здоровье» и «удовольствие». Тем не менее со-
держание этих терминов может существенно 
различаться. Наиболее всеобъемлющим поня-
тием является «благополучие», наиболее близ-
кое к «удовлетворенности жизнью», которое 
считается когнитивным компонентом благопо-
лучия (Фесенко 2005, 206).

Так, «личное благополучие» также фигури-
рует в определении здоровья Всемирной орга-
низации здравоохранения. Здоровье не только 
видится как отсутствие определенного заболе-
вания или расстройства, но также считается 
важным состоянием общего психического, 
физического и социального благополучия (цит. 
по: Соколова 1996).

В широком смысле личное благополучие 
имеет когнитивный и эмоциональный компо-
ненты. Когнитивный компонент представляет 
собой осознанную оценку своей жизни, эмоцио-
нальный компонент включает в себя настроения, 
аффекты и эмоции, потому что люди испыты-
вают определенную степень удовлетворения, 
не задумываясь об этом. Эмоциональными 
компонентами личного благополучия являют-
ся положительные и отрицательные эмоцио-
нальные состояния (их частота и интенсивность) 
и счастье. Счастье может рассматривать ся как 
преобладание положительных эмоций над от-
рицательными. Однако, как уже упоминалось 
выше, это должно быть стабильное состояние 
человека. Уорнер Уилсон, который имел дело  
с определениями счастья, составил список ха-
рактеристик, которые описывают счастливые 
люди (Wilson 1967). Наиболее счастливыми 
считают себя молодые люди вне зависимости 
от пола, обладающие здоровьем, оптимистичные, 
уверенные в себе, беззаботные, образованные, 
с хорошо оплачиваемой работой, с высокой 
трудовой этикой, адекватными устремлениями, 
наличием брачных отношений и высоким ин-
теллектом.

Удовлетворенность жизнью является основ-
ным когнитивным компонентом личного благо-
получия и понимается как осознанная оценка 
своей жизни в целом. Исследования показали, 
что удовлетворенность жизнью наиболее близ-
ка к личному благополучию, поскольку чаще 
всего его используют участники исследования 
в качестве своего синонима. Всеобщая удовлет-
воренность жизнью также тесно связана с удов-
летворенностью в субъективно важных сферах 
жизни. К ним относятся дружба, семья, условия 
труда, экономический статус, социальный ста-
тус, а также самооценка (Аргайл 2003).

Еще одно понятие, связанное с удовлетво-
ренностью жизнью, которое необходимо про-
яснить, — это качество жизни. Удовлетворенность 
жизнью в этом контексте часто рассматривает-
ся как часть качества жизни. Качество жизни 
выражается в двух измерениях. Первое изме-
рение — это субъективное, а второе — объек-
тивное благополучие. Субъективное чувство 
личного благополучия состоит из четырех ком-
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понентов. Это психическое личностное благо-
получие в строгом смысле этого слова, самооцен-
ка, самоэффективность и личный контроль 
(Субботский 1997).

Психическое личностное благополучие  
состоит из различных эмоциональных и ког-
нитивных аспектов, в том числе, например, 
положительного и отрицательного аффектив-
ного счастья, удовлетворенности жизнью,  
согласия между ожидаемыми и достигнуты- 
ми жизненными целями, психосоматических  
симптомов, настроения и т. д. (Levin, Chatters 
1998, 189).

В русском языке понятие «благополучие» 
определяется как «спокойное и счастливое со-
стояние» (Карапетян 2014, 171–182). А счастье — 
как «чувство и состояние полного высшего 
удовлетворения» (Джидарьян 2001, 40).

Четырнадцатый Далай-лама Тэнцзин Гьямц-
хо однажды сказал, что цель жизни — искать 
счастья. Независимо от того, верующие люди 
или нет, исповедуют ли люди ту или иную ре-
лигию, все они ищут чего-то лучшего в жизни. 
Поэтому для любого человека основной мотив 
жизни — это найти счастье, удовлетворенность 
жизнью.

Счастье — это труднопостижимое явление, 
которое стремились определить и раскрыть 
мыслители, философы, поэты, писатели и ху-
дожники с тех пор, как человеческое общество 
начало развиваться и формироваться. Объеди-
нившись, они начали искать значения этого 
термина, выходящие за рамки простого имено-
вания материальных вещей или событий. Таким 
образом, слово «счастье» получило много опре-
делений, и его значение противоречиво (Со-
зонтов 2006, 106).

Этот термин настолько общий, что его точное 
определение невозможно. В частности, авторы 
согласны с тем фактом, что возможно создать 
условия, в которых люди могут чувствовать себя 
счастливыми и удовлетворенными жизнью. 
Степень и характер этих условий обсуждается, 
например, в области психологии, политологии 
или теологии. Социология может предоставить 

свои наблюдения за некоторыми закономер-
ностями, которые можно интерпретировать как 
более или менее убедительные показатели че-
ловеческого счастья, например уровень само- 
убийств (Джидарьян 2001).

Понятие счастья означает чувство физиче-
ского и психического благополучия без неудов-
летворенной потребности. Кроме того, к этому 
понятию М. Селигман добавляет полноту бытия, 
сознания и самореализации (Селигман 2006, 
363).

По мнению других авторов, понятие счастья, 
субъективного благополучия или удовлетворен-
ности жизнью (рис. 1) попадает с психологиче-
ской точки зрения на границу между аффекта-
ми, настроениями и личностными чертами. 
Данное понятие также включает в себя посто-
янные отношения оценки, когнитивный ком-
понент и некоторые перепады настроения. На 
самом деле удовлетворенность жизнью можно 
понимать как длительный опыт, когда мы гово-
рим о днях или неделях. Если говорить об опы-
те более коротких периодов времени, тогда 
необходимо описание настроения. Однако 
удовлетворенность жизнью также содержит 
некоторые нестабильные характеристики, ко-
торые связаны как с текущим психическим 
состоянием, так и с компонентом привычной 
личности, но эти два компонента трудно отли-
чить друг от друга (Бочарова 2008, 227).

Проблема удовлетворенности жизнью и счастья 
в жизни стала привлекать внимание в обще-
ственных науках с 60-х годов ХХ века, особенно 
в области психологии и социологии. Хотя жиз-
ненное счастье, удовлетворенность жизнью, 
субъективное благополучие или качество жизни 
обычно противопоставляются объективным 
экономическим и демографическим факторам 
и материальным критериям, четкое определение 
этих терминов все еще отсутствует.

Концепция удовлетворенности жизнью  
во многих случаях определяется с помощью 
моделей и определения личного благополучия. 
Поэтому в данной работе представляется обзор 
моделей субъективного благополучия, удовлет-

Рис. 1. Соотношение понятий «субъективное благополучие», «удовлетворенность жизнью», «счастье»
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воренности жизнью или счастья различных 
авторов, связанных с этой концепцией. Они 
разделены по количеству основных компонен-
тов на одномерные, двухмерные и многомерные 
теории (Фомина 2016).

Одномерные теории субъективного благо-
получия основаны на аспекте, посредством 
которого авторы объясняют принцип благопо-
лучия. Например, это может быть эмоциональ-
ный, когнитивный или социальный компонент 
субъективного ощущения благополучия. Со-
гласно этой теории, удовлетворенность может 
варьироваться от максимального удовлетворе-
ния до максимального недовольства. Другими 
словами, достаточное удовлетворение является 
результатом отсутствия недовольства и наобо-
рот (Аргайл 2003,189).

Согласно Х. Кантрилу и Н. М. Брэдберну, 
чувство благополучия — это познавательный 
опыт, связанный с индивидуальными сравне-
ниями того, что человек воспринимает и ис-
пытывает в данной ситуации, и того, к чему он 
стремится. Возможно, несоответствие между 
достигнутым и ожидаемым выражает неудов-
летворенность, а более высокое удовлетворение 
является предпосылкой для ощущения благо-
получия (Габдулина 2008, 42–47). Таким образом, 
личное благополучие заключается в ощущении 
субъективного удовлетворения ожидаемого, 
устремленного.

По Х. Кантрилу, удовлетворенность жизнью 
в основном обусловлена достигнутой когни-
тивной оценкой по сравнению с первоначальной. 
Удовлетворенность жизнью может быть вос-
принята как познавательный опыт, связанный 
с индивидуальным сравнением того, что чело-
век воспринимает в данной ситуации, с тем,  
к чему он стремился, то есть речь идет о несо-
ответствии между воспринимаемым и транс-
лируемым выражением. Это определяет удов-
летворенность или неудовлетворенность 
жизнью (цит. по: Анисимова 2012, 103). 

Н. М. Брэдберн выражает субъективное 
благополучие как результат суммы пережитых 
положительных и отрицательных эмоций. Он 
описывает его как субъективно-оценочное со-
стояние, которое следует из собственного ин-
дивидуального опыта. Результатом является 
сумма положительных и отрицательных эпи-
зодов: чем больше положительных эпизодов 
жизни, пережитых человеком, тем выше его 
уровень удовлетворенности жизнью и субъек-
тивного благополучия (цит. по: Яремчук 2013, 
85–95).

В случае двухмерной теории авторы предпо-
лагают, что только два основных компонента 
составляют структуру благополучия.

Согласно распространенной концепции  
счастья М. Чиксентмихайи, счастье является 
результатом оптимального опыта, который воз-
никает, когда человек полностью сосредоточен 
на конкретной деятельности, трудности которой 
соответствуют его способностям. Это состояние 
упоминается автором как явление потока. Этот 
опыт рассматривается автором как высокопро-
дуктивное и динамичное состояние сознания, 
ведущее к постепенному росту человеческого 
«Я» в более сложную и всеобъемлющую систе-
му (цит. по: Джидарьян 2000, 40–48).

Многомерные модели включают большее 
количество аспектов, связанных с возникающим 
ощущением благополучия. Теория Э. Динера 
делит личное благополучие на когнитивный  
и эмоциональный компонент, где когнитивный 
компонент представляет собой осознанную 
оценку своей жизни, а эмоциональный ком- 
понент представляет собой сумму настрое- 
ний, эмоций и аффектов (цит. по: Шевеленкова  
2005, 95).

Авторы ставят долгосрочные позитивные  
и негативные эмоциональные состояния и счастье 
среди эмоциональных компонентов благопо-
лучия. Когнитивные компоненты представля-
ют удовлетворенность жизнью, удовлетворение 
в важных сферах жизни и самооценку. Основ-
ными эмоциональными компонентами лично-
го благополучия являются долговременные 
эмоции, их частота и интенсивность. Личное 
благополучие определяется высоким уровнем 
положительных эмоций и низким уровнем от-
рицательных эмоций, когда положительное 
эмоциональное состояние представляет собой 
сумму конкретных положительных воздействий, 
эмоций и настроений, а отрицательное эмоцио-
нальное состояние — это сумма определенных 
отрицательных воздействий, эмоций и настро-
ений (Diener 1984, 542).

Другим эмоциональным компонентом лич-
ного благополучия является счастье, которое 
выражается в оценке жизненного опыта. Люди 
испытывают определенную степень удовлетво-
рения, не задумываясь об этом. Основным 
когнитивным компонентом личного благопо-
лучия является удовлетворенность жизнью, 
которая определяется как осознанная, глобаль-
ная оценка жизни человека в целом. Удовле- 
творенность жизнью является наиболее близ- 
кой к индивидуальной конструкции концеп- 
ции благополучия, т. е. удовлетворенность  
жизнью является наиболее распространенным  
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исследованием операционализации понятия 
личного благополучия (Куликов 2000, 479).

Следующим когнитивным компонентом 
благополучия является удовлетворение в субъ-
ективно важных сферах жизни, которые обыч-
но включают семью, друзей, занятость, соци-
альный и экономический статус. Последний 
когнитивный компонент личного благополу-
чия — это самооценка. Хотя отдельные кон-
струкции представляют собой качественно 
другое измерение благополучия, между ними 
существует тесная связь (Куликов 1997, 228).

Для ощущения субъективного удовлетворения 
не существует единого общепринятого опреде-
ления или теоретической модели. Удовлетворен-
ность жизнью является одним из понятий, чья 
первичная основа является скорее психологи-
ческой, но оно также распространяется на ряд 
социальных и естественных наук (философия, 
социология, педагогика, медицина и все ее до-
черние дисциплины), а также используется  
в общеупотребительном смысле. Это значение  
в основном объясняется в описательной форме 
по отношению к другим связанным терминам. 
В англосаксонской терминологии чаще всего 
употребляется термин «satisfaction» (удовлетво-
ренность), часто в контексте «life satisfaction» 
(удовлетворенности жизнью), но также и кон-
цепции «welfare» (благополучия), «pleasure» 
(удовольствия), «prosperity» (успеха), «happiness» 
(счастья) (Diener 1984, 547–505).

Таким образом, исходя из семантического 
анализа, субъективным благополучием можно 
считать определяемое человеком как субъектом 
состояние удовлетворения, основанное на до-
стижении необходимых благ, не всегда совпа-
дающее с объективными условиями (Анисимо-
ва, Терра 2014, 182).

Субъективное удовлетворение — это общая 
оценка жизни человека, создающего для себя 
стандарты, с которыми он затем сравнивает 
условия своей жизни, не основанная на внешних 
и объективных стандартах.

Удовлетворенность — это субъективная 
оценка текущих условий жизни и возможностей, 
а также оценка значимости жизни и ее правиль-
ной ориентации (Маслоу 1999, 478).

Так, У. Мишел, «представитель гедонистиче-
ского направления, существующего в контексте 
когнитивной и поведенческой психологии, при-
шел к мнению выделить относительно устой-
чивую структуру, в которую входят: удовлетво-
ренность жизнью как когнитивный аспект, 
интенсивность и баланс позитивного и негатив-
ного аффектов как эмоциональный компонент» 
(цит. по: Фомина 2016, 2).

Он определяет удовлетворенность жизнью 
как структуру субъективного благополучия. Это 
устойчивая совокупность позитивных знаний 
о себе, мире, явлениях, являющихся результатом 
рефлексивных суждений, носящих атрибутивный 
характер. Оценка индивидуумом собственной 
жизни — основной показатель удовлетворен-
ности жизнью.

Одним из первых «к теоретическому осмыс-
лению понятия удовлетворенность жизнью  
в отечественной психологии обращается Л. В. Ку-
ликов. Он рассматривает демаркацию основных 
понятий и компонентов концепта благополучия, 
предлагая разделять понятия счастья, удовлет-
воренности, эмоционального комфорта и соб-
ственно благополучия, и отдает предпочтение 
благополучию как наиболее ясно определенно-
му и имеющему объективные показатели. Бла-
гополучие рассматривается как комплексный 
феномен. Для переживания благополучия важ-
ны разные составляющие сферы жизни лич-
ности» (Фомина 2016, 2). Важным, с точки 
зрения автора, является взгляд на благополучие 
с учетом не только внешних детерминант (до-
ход, социальное положение и т. д.), но и вну-
тренних факторов: в частности, переживание 
благополучия в значительной мере обусловле-
но особенностями отношения личности к себе, 
окружающему миру в целом и его отдельным 
сторонам (Куликов 2000, 476–510). Таким об-
разом, удовлетворенность жизнью — это по-
казатель, отражающий систему отношения 
личности к своей жизни, включающий принятие 
ее содержания, комфорт, состояние психоло-
гического благополучия (Галиахметова 2015).

Тогда как, согласно Т. Д. Шевеленковой  
и П. П. Фесенко, «психологическое благополу-
чие — интегральный показатель степени на-
правленности человека на реализацию основных 
компонентов позитивного функционирования, 
а также степени реализованности этой на- 
правленности, субъективно выражающейся  
в ощущении счастья, удовлетворенности собой  
и собственной жизнью» (Шевеленкова, Фесен-
ко 2005, 95–129).

По мнению Е. А. Осина, С. С. Костиной, 
Т. О. Гордеевой, Д. Д. Сучкова, Т. Ю. Ивановой, 
«под психологическим благополучием в более 
широком смысле понимается определенный 
способ жизни, процесс, одним из результатов 
которого становится переживание счастья. 
Индикаторами субъективного благополучия 
(более узкое понятие) выступают переживание 
счастья и удовлетворенности жизнью, баланс 
аффектов» (Костина, Осин 2012).
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П. С. Гуревич рассматривает удовлетворен-
ность как «оптимальное состояние человека, 
возникающее при соответствии потребностей 
личности с последствиями и результатами соб-
ственной деятельности, достижениями, харак-
тером взаимодействия с социальным окруже-
нием» (цит. по: Андреенкова 2010, 190), то есть 
ученый отмечает влияние на удовлетворенность 
и внешних факторов.

Заслуживают внимания определения удов-
летворенности жизнью Н. В. Андреенковой  
и Л. В. Куликова. Н. В. Андреенкова считает, что 
удовлетворенность жизнью — это «когнитивная 
сторона субъективного благополучия, которую 
дополняет аффективная сторона — положи-
тельные и отрицательные эмоции, которые 
человек испытывает в какой-то отрезок време-
ни» (Андреенкова 2010, 189).

А согласно Л. В. Куликову, понятие «удовлет-
воренность жизнью» — это показатель, отра-
жающий систему отношения личности к своей 
жизни, включает принятие ее содержания, ком-
форт, состояние психологического благополучия 
(цит. по: Шевеленкова 2005, 95–129).

Особо следует отметить определение Р. М. Ша-
мионова: «Удовлетворенность жизнью — слож-
ное, динамичное социально-психологическое 
образование, основанное на интеграции когни-
тивных и эмоционально-волевых процессов, 
характеризующееся субъективным эмоциональ-

но-оценочным отношением и обладающее по-
будительной силой, способствующей действию, 
поиску, управлению внутренними и внешними 
объектами» (Шамионов 2002, 68).

Изучив самые разные взгляды, воззрения, 
позиции отечественных и зарубежных ученых 
в трактовке понятия «удовлетворенность жиз-
нью», приходим к мысли о том, что до сих пор 
в науке не только нет единой теории по данно-
му вопросу, но даже и единого мнения. Хотя 
соотношение понятий «благополучие», «субъ-
ективное благополучие» и «удовлетворенность 
жизнью» все-таки можно представить следу- 
ющим образом (рис. 2).

Заключение
Таким образом, проанализировав множество 

зачастую противоположных точек зрения  
на обозначение и структуру понятий, близких 
по содержанию к термину «удовлетворенность 
жизнью», мы заключаем, что пока не существу-
ет общепринятой теории их соотношения. На дан-
ном этапе разработанности проблемы можно 
говорить о следующем соотношении таких 
понятий, как «благополучие», «субъективное 
благополучие», «удовлетворенность жизнью»: 
«Входя в состав благополучия, удовлетворен-
ность жизнью отличается от него наличием 
оценочного компонента» (Галиахметова 2015).

«Понятие “удовлетворенность жизнью” ха-
рактеризуется как более узкое и более конкрет-
ное по сравнению с более общим термином 
“благополучие”, который охватывает более 
широкий спектр процессов и явлений. Боль-
шинство ученых, включающих удовлетворен-
ность жизнью в структуру субъективного бла-
гополучия, рассматривают первое как более 
устойчивое когнитивное образование» (Гали-
ахметова 2015, 1116).

Следовательно, «понятия “благополучие”, 
“субъективное благополучие”, “удовлетворен-
ность жизнью” включают в себя оказывающие 
взаимное влияние друг на друга объективные 
и субъективные компоненты. Понятие “удов-
летворенность жизнью”, находясь в тесной 
взаимосвязи с понятиями “благополучие”  
и “субъективное благополучие”, не тождествен-
но ни одному из них. Оно характеризуется 
устойчивостью, стабильностью, комплексностью, 
системностью и в тоже время охватывает от-
носительно самостоятельные явления» (Гали-
ахметова 2015, 1116).

Рис. 2. Соотношение понятий «психологическое  
благополучие», «субъективное благополучие»  

и «удовлетворенность жизнью»
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