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Анализируются подходы к понятию субъективного экономического благополучия, описываются и интерпрети-
руются особенности субъективного экономического благополучия студентов юношеского возраста. Установлено, что 
студенты в целом удовлетворены собственным экономическим благосостоянием, но для них характерны негативные 
финансовые ожидания в отношении своего будущего; при этом юноши склонны оценивать свое экономическое бла-
гополучие выше, чем девушки. Отмечается, что место жительства также оказывает определенное влияние на субъ-
ективное экономическое благополучие: студентам из малых городов в большей степени свойственны негативные 
финансовые ожидания. Сделан вывод о том, что опыт самостоятельного экономического поведения снижает уровень 
экономического оптимизма.
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The article analyzes the approaches to the concept of subjective economic well-being, the features of subjective economic 
well-being of students of youthful age are described and interpreted. It was found that students, in general, satisfied with 
their economic well-being, but they are characterized by negative financial expectations for the future. Male students tend 
to evaluate their economic well-being higher than women. Location has also a certain influence on subjective economic 
well-being of students: in a small town largely observed adverse financial expectations. Increased experience of independent 
economic behavior leads to a decrease of the level of economic optimism.
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Проблемы экономического благополучия в  со-
временном мире относятся к числу наиболее зна-
чимых и  приоритетных тем, волнующих как от-
дельных людей, так и  общество в  целом. В  силу 

развития кризисных явлений в  глобальной эко-
номике эти проблемы приобретают особую поли-
тическую, экономическую и  социальную остроту, 
для их осознания и  решения требуются данные 
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научных исследований. В отечественной экономи-
ческой психологии эта область еще только начала 
вызывать интерес специалистов, касающийся вы-
явления связей объективных и  субъективных из-
мерений экономического благополучия с  общей 
удовлетворенностью жизнью. Анализ зарубежных 
работ обнаруживает противоречия при описа-
нии феноменологии субъективного экономиче-
ского благополучия и  установлении границ его 
предметного поля. Не менее остро стоит вопрос 
о закономерностях его структурной организации 
и измерения, а также типологии, опирающейся на 
особенности, механизмы и  структуры детермина-
ции этого понятия. 

Категория субъективного экономического бла-
гополучия не относится к  числу глубоко разрабо-
танных научных понятий. Это во многом связано 
с тем, что долгое время само понятие экономиче-
ского благополучия использовалось только в  эко-
номической науке, где оно рассматривается как 
синоним объективной характеристики достатка, 
материальных, финансовых и социальных условий 
жизни человека в  целом. В психологической на-
уке термин «субъективное экономическое благо-
получие» появился благодаря работам Б. Струмпел 
и  А.  Кэмпбел. Авторы определяли субъективное 
экономическое благополучие как результат соци-
ального сравнения фактического статуса человека 
с его притязаниями, потребностями и восприяти-
ем собственного положения. Субъективное эконо-
мическое благополучие очень часто рассматривают 
как аспект общего благополучия человека, непо-
средственно связанного с  деньгами и  материаль-
ными средствами (Э. Гроенланд1, Э. Динер, Р. Бис-
вас-Динер2, Б. М. С. Ван Прааг, П. Фрайтерс3), и как 
одну из основных подструктур качества жизни 
(Т. Пойз, И. фон Грумбков4; Е. А. Угланова5). В чис-
ло его составляющих включают удовлетворенность 
доходом и стандартом жизни, справедливость рас-
пределения дохода и ожидание его изменений [1], 
оценку материальных аспектов жизни  – финан-
совой безопасности и  независимости (Э.  Гроен-
ланд1), удовлетворенность трудом, потреблением, 
системой экономико-политической организации 
общества (Т. Пойз, И. фон Грумбков4), социальное 
сравнение с типичными представителями страны 
(Е. А. Угланова5) [2]. 

Для наиболее глубокого рассмотрения субъек-
тивного экономического благополучия необходи- 

мо обратиться к  общему понятию субъективно-
го благополучия человека. Согласно В.  А.  Хащен-
ко, субъективное благополучие определяется не 
только удовлетворением базовых нужд человека, 
но и  сложной комбинацией его психологических 
устремлений – потребностью в познании, автоно-
мии, самореализации, уважении, дружбе и т. п. [3].

Субъективное экономическое благополучие яв-
ляется существенным элементом субъективного 
благополучия человека. Необходимость выделения 
и  изучения этого понятия в  качестве отдельного 
вида благополучия личности определяется рядом 
факторов. Во-первых, существованием так назы-
ваемого парадокса благосостояния – противоречия 
между удовлетворенностью индивидуальным до-
ходом и совокупным благополучием, т. е. удовлет-
воренностью жизнью в целом [3]. Во-вторых, тем, 
что в  странах с  переходной экономикой, к  числу 
которых относится и  Беларусь, роль материаль-
ного фактора в  повседневной жизни изменяется 
кардинальным образом, обусловливая существен-
ный рост субъективной значимости материальных 
ценностей. Удовлетворение материальных потреб-
ностей личности может рассматриваться как весо-
мый и даже ведущий фактор благополучия жизни 
в  целом. Третьим фактором стало то, что субъек-
тивное экономическое благополучие – это компо-
нент общего благополучия как интегральной пси-
хологической характеристики индивидуального 
бытия человека. 

Экономическое благополучие трактуется в эко-
номике как способность человека приобретать 
и потреблять товары и услуги, как функция матери-
альных и  нематериальных (субъективных) сторон 
индивидуального финансового положения. Субъек-
тивное экономическое благополучие в психологии 
принято анализировать с  позиции двух подходов, 
выделяющих его различные аспекты, – потребност-
ного и ресурсного. Первый фокусируется на изме-
рении бедности, распределении доходов и  эконо-
мического неравенства в обществе. Второй нацелен 
на анализ показателей трудовой занятости, финан-
совых активов, долга, финансовых индексов. 

Субъективное экономическое благополучие  – 
это всегда отношение индивида к  достигнутому 
уровню экономического благосостояния: не толь-
ко к объективным условиям внешней социально-
экономической среды (экономической ситуации 
или экономической политики), но и к внутренним 
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личностным ресурсам (способностям, возможно-
стям) его роста. Другими словами, это интеграль-
ный психологический показатель жизни челове-
ка, выражающий его отношение к  собственному 
актуальному и  будущему материальному благо- 
состоянию. 

Изучение субъективного экономического благо-
получия студентов имеет свою значимость. В сту-
денчестве вырабатываются ценностные ориен-
тации, складывается мировоззрение как система 
обобщенных представлений о мире, людях и  эко-
номическом поведении. Психологическое благопо-
лучие студентов представляет собой непрерывный 
процесс восхождения и осуществления личностной 
самоактуализации; неблагополучие же влечет за 
собой неспособность стать полноценным индиви-
дом. Несмотря на то что не всегда можно говорить 
о полных проявлениях вовлеченности студентов 
в экономические отношения, они продолжают по-
лучать опыт взаимодействия с экономическим ми-
ром взрослых, испытывают на себе его влияние, 
включаются в  самостоятельную экономическую 
деятельность. В практическом плане данные об 
уровнях субъективного экономического благопо-
лучия  – это показатели эффективности экономи-
ческой политики государства, психологический 
индикатор развития экономики.

В эмпирическом исследовании приняли участие 
150 человек: 65 юношей и 85 девушек в возрасте от 
17 до 28 лет (студенты университетов 1–5-х кур-
сов различных специальностей из Минска, Гродно 
и Новополоцка). Выбор данной категории обуслов-
лен разнообразным опытом и  различной эконо-
мической вовлеченностью студентов на разных 
этапах обучения. Студенческая молодежь являет-
ся активной экономической группой населения, 
тенденции развития которой определяют как соб-
ственную перспективу жизни юношей и  девушек, 
так и  будущее общества. Для исследования были 
выбраны учащиеся из различных городов с разной 
численностью населения и географическим распо-
ложением. 

Методом исследования являлся опрос. Мето-
дикой служил опросник субъективного экономи-
ческого благополучия В. А.  Хащенко, который до-
полнялся вопросами, касающимися пола, возраста, 
курса обучения и источников финансового обеспе-
чения респондентов.

В результате исследования у 68 % респондентов 
был выявлен средний уровень субъективного эко-
номического благополучия, у 16  % опрошенных – 
высокий, еще у 16 % юношей и девушек – низкий. 
В целом участники опроса удовлетворены своим 
экономическим благосостоянием, позитивно оце-
нивают материальные аспекты своей жизни, од-
нако у них существуют некоторые негативные фи-
нансовые ожидания. 

Юноши имеют более высокий уровень субъек-
тивного экономического благополучия, чем де-
вушки. Найдены статистически значимые разли-
чия (p ≤ 0,01). Это может быть связано с тем, что 
студенты склонны считать себя более сильными, 
энергичными, властными и  деловыми, чем сту-
дентки, при этом они нередко переоценивают свои 
способности и  положение среди сверстников, не 
любят признавать собственные слабости. Девуш-
ки более самокритичны и  чувствительны. Резуль-
таты настоящего исследования не согласуются 
с данными исследования субъективного экономи-
ческого благополучия А. В. Шперлинь, которые не 
выявили различий в уровне субъективного эконо-
мического благополучия у мужчин и  женщин [4]. 
Это может быть связано с тем, что в студенчестве 
в  процессе экономической социализации юноши 
склонны оценивать свое экономическое благопо-
лучие выше, чем девушки, под  влиянием гендер-
ных стереотипов. Принято считать, что мужчина 
должен обладать более высоким социально-эко-
номическим статусом, большей продуктивностью 
и  уровнем финансовых достижений при реализа-
ции экономического поведения. А поскольку в пе-
риод студенчества более выраженным мотивом 
становится стремление реализовать свои возмож-
ности при достаточно небольшом опыте самообе-
спечения, финансовые ожидания, как правило, по-
зитивны, а взгляды в целом устремлены в будущее, 
проявляются оптимизм и желание соответствовать 
принятым стандартам, что порождает уверенность 
(порой не подкрепленную реальным опытом) юно-
шей в материальной сфере. Таким образом, эконо-
мический оптимизм в  студенчестве тесно связан 
с небольшим опытом самостоятельного заработка 
и особенностями семейного воспитания. Результа-
ты исследования субъективного экономического 
благополучия студенческой молодежи представле-
ны в табл. 1.

Та б л и ц а  1

Интегральный уровень субъективного экономического благополучия студентов

Ta b l e  1

Integral level of subjective economic well-being of students

Студенты Количество (N) Средний ранг Сумма рангов Уровень  значимости

Юноши 65 55,88 3129,00
0,008

Девушки 85 43,66 1921,00
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Были выявлены статистически значимые раз-
личия в  уровне субъективного экономического 
благополучия (p ≤ 0,01) у респондентов из Минска 
и Новополоцка, а также студентов из Гродно и Но-
вополоцка. Между участниками опроса из Гродно 

и Минска статистически значимых различий не об-
наружено.

Студенты из Минска и Гродно оценили свой уро- 
вень субъективного экономического благополучия 
выше, чем студенты из Новополоцка (табл. 2).

Та б л и ц а  2

Интегральный уровень субъективного экономического  
благополучия студентов по группирующей переменной «город»

Ta b l e  2

Integral level of subjective economic well-being of students by grouping variable «city»

Город Количество (N) Средний ранг Сумма рангов Уровень значимости

Минск 48 40,41 1657,00
0,007

Новополоцк 50 29,97 899,00

Гродно 52 35,62 1033,00
0,002

Новополоцк 50 24,57 737,00

Это может быть связано с экономико-географи-
ческим положением городов, типом населенного 
пункта, а  также влиянием тенденций пригранич-
ных городов. Как правило, малые города в большей 
степени подвержены кризисным явлениям. Узкий 
выбор будущего места профессиональной деятель-
ности и невысокие доходы в первую очередь отра-
жаются на восприятии экономической ситуации 
в стране. Жители малых и средних городов, в число 
которых входит Новополоцк, сталкиваются с мно-
гообразными трудностями экономического обес- 
печения, невозможностью реализовать свой про-
фессиональный и, как следствие, экономический 
потенциал, что сказывается на уровне их субъек-
тивного экономического благополучия. Крупные 
города предоставляют более широкий спектр воз-
можностей для профессиональной и  экономиче-
ской деятельности, выбора разнообразных форм 
финансовой активности. Жители малых городов 
в большей степени испытывают состояние напря-
жения, связанное с  фрустрацией профессиональ-
ной и  экономической активности, отсутствием 
перспектив при сохранении места жительства, они 
острее воспринимают имущественную дифферен-
циацию, собственные нереализованные экономи-
ческие и социальные возможности, что сказывает-
ся на их финансовых ожиданиях.

Кроме того, было обнаружено, что у студен-
тов, обеспечивающих себя самостоятельно, уро-
вень субъективного экономического благополучия 
ниже, чем у тех, кто находится на обеспечении 
родителей. Получены результаты высокой стати-
стической значимости (p  ≤  0,01). Возможно, это 
связано с  тем, что студенты, которые находятся 
на полном родительском обеспечении, имеют не-
большой опыт самостоятельного экономического 

поведения, не вовлечены в  финансовые аспек-
ты существования собственной семьи (например, 
родители удовлетворяют все их запросы и  не де-
монстрируют, каких усилий требует финансовая 
безопасность семьи). Такой стиль экономического 
семейного воспитания может сохранять у детей 
оптимизм и высокую оценку экономического бла-
гополучия в  будущем. Студенты, активно вовле-
ченные в  экономическую деятельность и  обеспе-
чивающие себя самостоятельно, уже столкнулись 
в  процессе экономической социализации с  боль-
шим количеством денежных фрустраций и неудач, 
что оказывает влияние на их оценку собственного 
экономического благополучия.

Индекс экономического оптимизма/песси-
мизма (ИЭО) отражает оценку внешних и внутрен-
них условий роста материального благополучия.  
Студенты (как юноши, так и девушки), принявшие 
участие в исследовании, склонны оценивать усло-
вия материального благополучия негативно. Это 
может быть связано с  особенностями рассматри-
ваемого периода, а  именно: постепенным ростом 
экономической активности, фрустрированностью 
на начальных этапах экономического поведения, 
желанием реализовать свой потенциал и  достичь 
финансовых успехов и одновременно столкнове-
нием с  экономическими проблемами или невоз-
можностью осуществить подобные устремления. 
Это касается и  представителей студенчества из 
различных городов. Как показало исследование, 
особенности данного периода в  большей степени 
оказывают влияние на экономический оптимизм/
пессимизм, чем проживание на определенной тер-
ритории и размер населенного пункта.

Были выявлены статистически значимые разли-
чия (p < 0,01) в уровне экономического оптимизма/ 
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пессимизма у студентов 1-х и 5-х курсов. Это можно 
объяснить тем, что студенты 1-го курса, как прави-
ло, находятся на обеспечении родителей и меньше 
вовлечены в  экономическую сферу. Студенты же 
последних курсов в полной мере участвуют в эконо-
мических процессах, уже могли столкнуться с соб-
ственными финансовыми неудачами. В этот пери-
од остро стоит вопрос о трудоустройстве и оплате 
труда и, следовательно, экономические ожидания 
будут менее оптимистичны.

Индекс адекватности дохода (ИАД) позволя-
ет оценить соответствие размера дохода запросам 
и потребностям личности. Студенты из различных 
городов оценивают соответствие дохода своим по-
требностям одинаково  – на среднем уровне. Это 
говорит о том, что в  целом потребности юношей 
и  девушек удовлетворены, но присутствуют ожи-
дания, касающиеся улучшения материального бла-
госостояния для удовлетворения своих запросов 
и потребностей. 

Индекс благосостояния семьи (ИБС) отражает 
субъективные оценки материального положения 
семьи. В целом респонденты оценили благососто-
яние своей семьи на среднем уровне, значимых 
отличий у юношей и  девушек из разных городов 
в  оценке семейного благосостояния обнаружено 
не было. Это может быть связано с относительной 
адекватностью дохода личным запросам студен-
тов. Поскольку потребности и запросы удовлетво-
рены, финансовое состояние семьи оценивается 
в этом возрасте на таком же уровне.

Индекс финансовой депривированности 
(ИФД) отражает степень достатка или недостатка 
финансовых средств. В целом было выявлено, что 
студенты из различных городов оценивают доста-
ток финансовых средств на среднем уровне. По-
скольку финансовые ожидания в  данный период 
довольно высоки, а  вовлеченность в  экономиче-
скую сферу еще неполная, студенты склонны ис-
пытывать противоречивые чувства по отношению 
к  денежному достатку или недостатку. С одной 
стороны, финансовых средств семьи достаточно 
для удовлетворения потребностей студентов, но 
с  другой  – становление в  экономической сфере 
предполагает обретение собственных финансовых 
ресурсов, что в данный период может быть связано 
с определенными трудностями.

Индекс экономической тревожности (ИЭТ) 
демонстрирует оценку выраженности негативных 
эмоциональных состояний в  связи с  финансовы-
ми и материальными проблемами. Статистически 
значимых различий в экономической тревожности 
юношей и  девушек из различных городов обна-
ружено не было. Студенты на одинаковом уровне 
демонстрируют негативные эмоциональные со-
стояния в связи с материальными проблемами. По- 
зитивные финансовые ожидания и оптимизм, на-
правленные на будущее, при столкновении с  фи-
нансовыми неудачами вызывают у студентов из 
разных городов сходную реакцию тревоги и нега-
тивные эмоции. В табл. 3 приведены общие данные 
для различных группирующих переменных. 

Та б л и ц а  3

Субъективное экономическое благополучие студентов
Ta b l e  3

The subjective economic well-being of students

№ 
п/п

Группирующая  
переменная

Средний ранг по шкалам

ИЭО ИАД ИБС ИФД ИЭТ

1

Минск N = 48 34,11 33,34 35,95 34,30 33,81

Гродно N = 52 38,98 40,90 34,38 38,50 39,73

Уровень значимости 0,247 0,144 0,708 0,247 0,143

2

Гродно N = 52 26,80 27,20 26,83 24,50 29,35

Новополоцк N = 50 24,63 24,36 24,62 26,17 22,93

Уровень значимости 0,490 0,366 0,408 0,336 0,174

3

Минск N = 48 39,72 39,08 42,75 37,70 42,29

Новополоцк N = 50 41,80 42,87 35,75 45,17 37,75

Уровень значимости 0,626 0,333 0,147 0,024 0,212

4

Студенты 5-го курса N = 30 48,38 47,51 48,06 47,21 47,09

Студенты 1-го курса N = 32 51,59 52,04 51,76 52,20 52,26

Уровень значимости 0,003 0,307 0,454 0,175 0,272

Обобщив результаты исследования, можно сде-
лать ряд выводов. В целом студенты удовлетворены 
своим экономическим благосостоянием, однако для 

них характерны негативные финансовые ожидания 
в  отношении будущего. Юноши склонны оцени-
вать свое экономическое благополучие выше, чем 



97

Психология личности
Personality Psychology

девушки. Место жительства также оказывает опре-
деленное влияние на субъективное экономическое 
благополучие студентов: в  малых городах в  боль-
шей степени наблюдаются негативные финансовые 
ожидания. Опыт самостоятельного экономическо-
го поведения (необходимость трудоустройства, са-
мостоятельное финансовое обеспечение) снижает 
уровень экономического оптимизма.

Полученные данные могут быть использованы 
в  педагогическом сопровождении экономической 

социализации студентов, процессе их адаптации 
к  рынку, разработке практических программ, на-
правленных на решение вопросов, касающихся 
вхождения подрастающего поколения в  систему 
экономических отношений. Кроме того, резуль-
таты исследования могут найти применение в ка-
честве психологического индикатора экономиче-
ского развития страны, а также послужить важным 
вкладом в повышение эффективности социально-
экономической политики государства.
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