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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Кардинальная переоценка устоявшихся норм и стандартов жизни 

приводит к изменению системы ценностей и жизненных целей многих 

сограждан, трансформируя тенденции развития потребительских настроений в 

обществе. Происходящие изменения отражаются на социальном самочувствии, 

экономическом поведении и психологическом благополучии людей. 

Отношение человека к своему социально-экономическому статусу и 

материальному благосостоянию, окружающим его экономическим явлениям, в 

первую очередь – к деньгам и собственности, оказывает влияние на 

формирование новых стандартов жизни и способов поведения, и является 

определяющим в отнесении себя к благополучным либо неблагополучным 

членам социума. Это, в конечном счете, влияет на социально-экономические 

настроения людей и оценку ими качества собственной жизни. 

Термин «субъективное экономическое благополучие» появился в 

зарубежной литературе в начале 70-х годов прошлого столетия для обозначения 

явления, основанного на социальном сравнении существующего социально-

экономического статуса человека с его потребностями и притязаниями в 

экономической сфере (B. Strьmpel, 1974). Кроме того, экономическое 

благополучие человека рассматривается как результат оценки собственного 

экономического положения в настоящий момент в сопоставленииего с оценкой 

материального положения окружающих или своей финансовой ситуации в 

прошлом (A. Campbell, P.E. Converse, W.L. Rodgers, 1976). К числу основных 

компонентов указанные выше авторы относят удовлетворенность размером 

доходов и уровнем жизни; финансовое благосостояние среднестатистического 

жителя страны и т.д. 

Сегодня, изучая процесс социально-экономического развития в условиях 

глобализации с точки зрения кардинального изменения роли и места человека в 

современном мире, необходимо говорить о возрастающей роли социальной 
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сферы в экономическом и гуманитарном развитии, распространении высоких 

стандартов качества жизни через проведение сильной социальной политики на 

все большую часть мирового сообщества. В связи с этим исследование 

субъективного благополучия и его роли в социально-экономическом развитии 

стран мира является актуальным. 

Целью исследования в дипломной работе является анализ субъективного 

благополучия как  фактора социально-экономического развития стран мира и 

условий его формирования под влиянием глобализации. 

Для достижения поставленной цели были установлены следующие задачи: 

- определить сущность понятия субъективного благополучия в 

экономической науке и практике; 

- выявить факторы формирования субъективного благополучия стран 

мира в условиях глобализации; 

- обоснование методики измерения и анализа субъективного 

благополучия; 

- сравнительная оценка субъективного благополучия, оценки 

удовлетворенности жизни в разных странах мира; 

- исследовать особенностей формирования субъективного 

благополучия в развитых и развивающихся странах, выявить 

определяющие факторы; 

-  анализ влияния миграционных процессов в современной мировой 

экономике на субъективное благополучие. 

Объектом исследования в дипломной работе является субъективное 

благосостояние как современная характеристика социально-экономического 

развития национальных экономик. 

Предметом исследования дипломной работы является закономерности 

формирования субъективного благополучия в современной мировой экономике 

и их влияние на экономическое развитие стран мира. 

Работа состоит из введения, трех разделов, выводов и списка 

использованной литературы. 
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В первом разделе «Теоретические основы анализа субъективного 

благополучия в современной экономической науке» рассматриваются подходы 

к определению сущности категории «субъективного благополучия» в 

экономической науке, анализируются факторы формирования субъективного 

благополучия, раскрываются методические подходы к измерению 

субъективного благополучия.  

Во втором разделе «Субъективное благополучие как фактор социально-

экономического развития: страновой анализ» представлена сравнительная 

оценка субъективного благополучия, оценка удовлетворенности жизни, 

особенности формирования субъективного благополучия в отдельных странах 

мира. 

В третьем разделе «Удовлетворенность жизнью и экономическое 

развитие в условиях открытой экономики» представлен анализ роли 

субъективного благополучия в экономическом росте, оценка влияния 

миграционных процессов на субъективное благополучие. 

Методологические и теоретические основы исследования составили 

теории и концепции, как отечественных, так и западных ученых. Теоретико-

методологической основой служат принципы историзма, развития, 

системности, структурно-функциональный подход, сравнительный, 

эмпирический метод. 

Информационной базой исследования явились монографии, научные 

исследования, публикации в официальных изданиях по предмету дипломной 

работы отечественных и зарубежных авторов. Для проведения эмпирических 

исследований использовались статданные ведущих международных 

организации, институтов.  
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ВЫВОДЫ 

 

 

Исследования, проведенные в данной дипломной работе, позволяют 

сделать следующие основные выводы. 

Благополучие представляет сложную взаимосвязь культурных, 

социальных, психологических, физических, экономических и духовных 

факторов. Сегодня  обеспечение благополучия населения рассматривают как 

одно из возможных направлений переориентации целей государственной и 

международной политики. Субъективное благополучие – это средство 

достижения внутренних, социально ориентированных целей, которые служат 

условием реализации потенциальных возможностей и способностей, в том 

числе и социально-экономических.  

Уровень субъективного благополучия соответствует удовлетворению 

потребностей разного уровня и удовлетворению жизнью в целом. Феномен 

субъективного благополучия связан не только с потребностями и их 

реализацией, но и с субъективным отношением личности к возможности их 

удовлетворения, событиям жизни и самому себе. В связи с этим, субъективная 

оценка благополучия или неблагополучия является индивидуальным 

критерием, позволяющим оценить степень самоэффективности, 

удовлетворенности качества жизни в целом.  

Субъективность является характеристикой, которая ограничивает 

измеримость благополучия. В тоже время, мировая практика предлагает 

несколько подходов. Так, пока единственным источником эмпирических 

данных, охватывающих большую часть населения мира яявляется WVS, 

который измеряет, отслеживает, анализирует ряд параметров субъективного 

благополучия: поддержка демократии, толерантность к иностранцам, 

этническим меньшинствам, поддержка гендерного равноправия, роль религии и 

изменения религиозности, влияние глобализации, отношение к окружающей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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среде, работе, семье, политике, национальной идентичности, культура, 

отсутствию безопасности и субъективного благополучия.  

Второй важной методикой оценки этого явления рассматривают Happy 

Planet Index как комбинированный показатель, который измеряет достижения 

стран мира, отдельных регионов с точки зрения их способности обеспечить 

своим жителям счастливую жизнь. Его целью является возможность показать 

относительную эффективность, с которой страны используют экономический 

рост и природные ресурсы для обеспечения гражданам счастливой жизнь. 

Инструментом оценки субъективного благополучия является и Индекс 

лучшей жизни как комплексное исследование, измеряющее достижения стран 

с точки зрения благополучия их населения. Он основывается на национальных 

опросах, статистическая значимость результатов – 95%, репрезентативность 

результатов – 95 % взрослого (старше 15 лет) населения мира. 

Таким образом, можно обобщить, что элементами субъективного 

благополучия как характеристики качества жизни являются когнитивный и 

аффективный (эмоциональный) компоненты. Когнитивный компонент 

включает в себя общую удовлетворенность жизнью, которая, в свою очередь, 

зависит от оценки удовлетворенности различными сферами жизни, такими как 

семья, здоровье, работа, доход и т.д. Аффективный компонент субъективного 

благополучия связан с положительными или отрицательными эмоциями по 

отношению к различным сферам жизни или жизненным событиям. 

Эмпирическое исследование стран мира позволило выявить, что 

объективные и субъективные показатели благополучия взаимосвязаны, однако 

существуют страновые, культурные, др. различия этих связей. Субъективное 

благополучие взаимосвязано с богатством. Если доходы высоки, то эта связь 

ослабевает, но данный паттерн проявляется по-разному в разных странах. 

Кроме высокого уровня доходов, в качестве предикторов субъективного 

благополучия также могут выступать социальное равенство, позволяющее всем 

индивидам достигать своих целей, и принадлежность к индивидуалистской 

культуре. Также выявлено, что субъективная оценка счастья связана с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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воспринимаемым неравенством в доходах населения: при его росте уровень 

счастья снижается, причем это не связано с реальными доходами респондентов. 

Особенностью субъективного благополучия в условиях открытости 

национальных экономик является то, что предиктор удовлетворенности жизнью 

на индивидуальном уровне – это удовлетворенность ситуацией в стране, а 

модераторами данной связи являются: уровень доходов, условия проживания, 

ВВП, возможность выбора места проживания и регион. В более бедных странах 

и в коллективистских культурах но сравнению с индивидуалистскими оценка 

ситуации в стране оказывается более сильным предиктором удовлетворенности 

жизнью, чем удовлетворенность здоровьем, работой и условиями жизни. В 

богатых и бедных странах детерминантами счастья могут выступать разные 

факторы: в бедных странах – уровень материального благополучия, в богатых 

больший вес имеют постматериалистические ценности – индивидуальная 

автономия и самовыражение (творчество, креативность). 

Анализ взаимосвязи удовлетворенности жизнью и межуднародной 

миграцией позволил выявить следующее. Во-первых, негативное восприятие 

последствий иммиграции снижает субъективное благополучие принимающего 

населения. Во-вторых, негативное восприятие последствий иммиграции ведет к 

появлению установок на ограничение иммиграции у граждан принимающих 

стран. В-третьих, установки на ограничение иммиграции могут повышать 

субъективное благополучие принимающего населения, и данная связь имеет 

страновую специфику. В-четвертых, результаты исследования дают основания 

говорить о том, что субъективное благополучие принимающего населения 

связано не только с воспринимаемыми последствиями иммиграции, но 

определяется отношением респондентов к групповому членству. В том случае, 

когда иммигранты не рассматриваются в качестве принадлежащих к ингруппе 

(из бедных стран, неевропейцы, члены другой этнической группы и т.п.), 

установки на их «отторжение» позволяют повысить субъективное 

благополучие принимающего населения, которое снижается при восприятии 

последствий иммиграции как негативных. 
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