
DOI: 10.18137/RNU.V925X.25.02.P.134                                                                                                 УДК 159.9

Козырев Максим Александрович 
аспирант кафедры общей психологии, Пензенский государственный университет, город 

Пенза.

Электронный адрес: Psyor1989@yandex.ru

Maxim A. Kozyrev 
Postgraduate at the Department of general psychology, Penza State University, Penza.

E-mail address: Psyor1989@yandex.ru

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ 
СУБЪЕКТИВНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

БЕЖЕНЦЕВ

Аннотация. Актуальность исследования субъективного экономического благополучия бе-
женцев обусловлена ростом миграционных потоков и  необходимостью понимания уникаль-
ных вызовов, с  которыми сталкиваются беженцы в  процессе адаптации. Цель исследования: 
выявить социально-психологические детерминанты субъективного экономического благопо-
лучия беженцев. Гипотеза исследования заключается в том, что социально-психологическими 
детерминантами субъективного благополучия беженцев в большей степени являются ценно-
сти, личностные особенности готовности к  переменам и  сценарии экономического поведе-
ния беженцев. Методы исследования включают теоретический анализ литературы, стандар-
тизированное психодиагностическое тестирование, математико-статистическую обработку 
данных и  интерпретационные методы. Методики: опросник «Субъективное экономическое 
благополучие» В.А. Хащенко, опросник «Уровень экономической субъектности» Т.Г. Хащен-
ко, опросник «Личностная готовность к переменам» в адаптации Н.А. Бажановой и Г.Л. Бар-
диер, опросник экономической активности Е.В.  Забелиной, Ю.В.  Честюниной, методика 
сценариев экономического поведения Н.М. Лебедевой, А.Н. Татарко, опросник терминальных 
ценностей И.Г.  Сенина. Выборка исследования составила 396 беженцев (54  % мужчин, 46  % 
женщин) в возрасте М = 27,6; SD = 9,5. Результаты: выделены две группы беженцев в зави-
симости от интегрального индекса субъективного экономического благополучия (с высокими 
и низкими значениями), установлены статистически значимые взаимосвязи между социально-
психологическими характеристиками личности и  субъективным экономическим благополу-
чием беженцев, что подчеркивает важность поведенческих установок в экономической сфере, 
стратегий поведения и тенденций экономической активности, ценностей. Впервые построена 
регрессионная модель социально-психологических предикторов субъективного экономиче-
ского благополучия. Установлено, что толерантность к  двусмысленности, ценности дости-
жения, локус контроля в  экономическом пространстве жизнедеятельности, экономическая 
активность, ценности активных социальных контактов, установка на материальное самообес-
печение и преобразующая активность, рефлексивная установка по отношению к себе как субъ-
екту экономических отношений детерминируют субъективное экономическое благополучие 
беженцев. 
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SOCIAL-PSYCHOLOGICAL DETERMINANTS OF SUBJECTIVE 
ECONOMIC WELL-BEING OF REFUGEES

Abstract. Th e relevance of the study of the subjective economic well-being of refugees is determined by 
the increase in migration fl ows and the necessity to understand the unique challenges faced by refugees 
during the adaptation process. Th e aim of the study is to identify the socio-psychological determinants 
of subjective economic well-being among refugees. Th e hypothesis of the study is that the socio-psycho-
logical determinants of refugees’ subjective well-being are primarily values, personality traits related to 
readiness for change, and scenarios of economic behavior. Th e research methods include theoretical liter-
ature analysis, standardized psychodiagnostic testing, mathematical and statistical data processing, and 
interpretative methods. Th e methodologies used are: the “Subjective Economic Well-Being” question-
naire by V.A. Khashchenko, the “Level of Economic Subjectivity” questionnaire by T.G. Khashchenko, 
the “Personal Readiness for Change” questionnaire (adapted by N.A.  Bazhanova and G.L.  Bardier), 
the economic activity questionnaire by E.V.  Zabelina and Yu.V.  Chestyunina, the economic behavior 
scenarios methodology by N.M. Lebedeva and A.N. Tatarko, and the terminal values questionnaire by 
I.G. Senin. Th e sample for the study consisted of 396 refugees (54 % men, 46 % women) with an average 
age of M = 27.6; SD = 9.5. Results: two groups of refugees were identifi ed based on their integral index 
of subjective economic well-being (with high and low values), and statistically signifi cant relationships 
were established between socio-psychological characteristics of personality and subjective economic 
well-being among refugees, highlighting the importance of behavioral att itudes in the economic sphere, 
strategies for behavior, trends in economic activity, as well as values. For the fi rst time, a  regression 
model of socio-psychological predictors of subjective economic well-being was constructed. It was es-
tablished that tolerance for ambiguity, achievement values, locus of control in the economic space of 
life activities, economic activity, values related to active social contacts, an orientation towards material 
self-suffi  ciency and transformative activity, as well as a refl exive att itude towards oneself as a subject of 
economic relations determine subjective economic well-being among refugees.

Keywords: economic consciousness, economic socialization, adaptation, subjective well-being, sub-
jective economic well-being, economic subjectivity, refugees.
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Проблема субъективного экономического 
благополучия: теоретико-методологические 

подходы

Актуальность исследования феномена 
субъективного экономического благополу-
чия в современной социальной и экономи-
ческой психологии обусловлена несколь-
кими факторами. Во-первых, в  условиях 
экономической нестабильности возраста-
ет интерес к тому, как индивидуальное вос-
приятие и  оценка своего экономическо-
го положения влияют на общее качество 

жизни. Во-вторых, субъективное экономи-
ческое благополучие становится важным 
индикатором психосоциального здоровья 
общества, поскольку оно связано с  уров-
нем счастья, удовлетворенностью жизнью 
и  психическим здоровьем её членов. Об-
ращение к проблеме адаптации и интегра-
ции беженцев в  сложных условиях выну-
жденной миграции и переселения диктует 
необходимость комплексного подхода, ко-
торый учитывает как индивидуальные по-
требности беженцев, так и  социально-
экономические условия принимающих 
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стран. Адаптация напрямую связана с  их 
экономическим благополучием, поскольку 
успешная интеграция в рынок труда и до-
ступ к  социальным услугам способствуют 
улучшению их финансового положения 
и повышению качества жизни. 

Начиная с  2000-х годов, исследования, 
обращенные к  объяснению детерминант 
субъективного экономического благопо-
лучия, отмечали факты роста благососто-
яния и дохода, но при этом парадоксально 
не наблюдалось соответствующего увели-
чения уровня субъективного благополучия 
личности. Это противоречит традицион-
ным экономическим теориям, которые 
предполагают прямую зависимость между 
материальным достатком и  уровнем сча-
стья [1–3]. Данные наблюдения подчерки-
вают сложность взаимосвязи между объек-
тивными экономическими показателями 
и субъективными оценками качества жиз-
ни, указывая на то, что ряд факторов, таких 
как социальные связи, психологическое 
состояние и  кросс-культурные контексты, 
могут играть более значимую роль в фор-
мировании ощущения благополучия [4; 5]. 
Таким образом, необходимо учитывать не 
только экономические аспекты, но и соци-
ально-психологические факторы для более 
полного понимания феномена субъектив-
ного экономического благополучия.

Феномен субъективного благополучия 
стал теоретически и  методологически раз-
рабатываться с  целью прогнозирования 
поведения отдельных групп граждан, что 
позволяет более точно оценивать их по-
требности и  ожидания  [6]. Субъективное 
экономическое благополучие трактуется как 
часть более широкого понятия общего 
субъективного благополучия личности. 
Исследования в этой области помогают по-
нять, как уровень субъективного благопо-
лучия влияет на социальные, политические, 

экономические решения, такие как выбор 
профессии, участие в общественной жизни 
и миграционные намерения [7]. Авторами 
отмечается особая сложная природа, нели-
нейно рассматривающая механизмы фор-
мирования субъективного благополучия, 
что подразумевает взаимодействие множе-
ства факторов, влияющих на восприятие 
счастья и  удовлетворенность жизнью  [8]. 
Эти механизмы могут включать как ин-
дивидуальные характеристики, такие как 
личностные черты и эмоциональное состо-
яние, так и внешние обстоятельства, вклю-
чая социальные связи, экономические усло-
вия и социокультурные контексты.

Аспекты исследовательского интереса 
в  области экономико-психологической 
адаптации беженцев сфокусированы на 
изучении внешних и  внутренних детер-
минант влияния. Внешние детерминанты 
ориентированы на анализ условий, в  ко-
торых беженцы, мигранты оказываются 
после миграции, и  включают в  себя со-
циально-экономические условия, прояв-
ляющиеся в  характере и  уровне экономи-
ческого развития принимающей страны, 
в доступности рабочих мест, уровне жизни 
и  социальных услуг, наличии системной 
политической и  социальной поддержки 
со стороны государства, социокультурной 
открытости и др. 

Внутренние детерминанты описывают 
критерии психоэмоционального состоя-
ния, стратегии совладания с трудными жиз-
ненными ситуациями, социально-эконо-
мические установки, систему отношений 
к  собственности, ориентацию на эконо-
мическую самостоятельность, проявление 
экономической активности, склонность 
к  рискованному поведению, экономиче-
ские притязания и др.

В зарубежных исследованиях присут-
ствовал исследовательский интерес к  изу-
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чению взаимосвязи социально-психоло-
гических и  экономических детерминант 
субъективного благополучия беженцев. 
Так, на выборке беженцев-мужчин были 
изучены предикторы благополучия как 
факторы экономико-психологической 
адаптации [9]. Установлено, что на их адап-
тацию влияли такие факторы, как вид соци-
альной поддержки, уровень образования 
и мотивация миграции. При этом источник 
социальной поддержки, влияющий на эко-
номическую адаптацию, отличался от ис-
точника, влияющего на психологическую 
адаптацию. В ряде исследований подчерки-
вается идея о  том, что факторы экономи-
ческой адаптации и  интеграции беженцев 
положительно влияют на психологиче-
ские последствия адаптационных процес-
сов  [10]. Поиск жилья, приобретение 
языковых и  профессиональных навыков 
в  долгосрочной перспективе способству-
ют положительному психоэмоционально-
му состоянию мигрантов, повышению их 
уверенности в  себе и  снижению уровня 
стресса  [11]. Успешная экономическая 
интеграция, в  том числе трудоустройство 
и  финансовая стабильность, создает усло-
вия для формирования социальной сети 
и поддержки, что, в свою очередь, способ-
ствует улучшению общего качества жизни. 
Кроме того, наличие стабильного жилья 
и доступ к образовательным ресурсам по-
могают мигрантам лучше адаптироваться 
к  новым культурным условиям, что также 
положительно сказывается на их психоло-
гическом благополучии [12; 13]. 

Неоднозначная связь объективных 
и  субъективных, внешних и  внутренних 
детерминант субъективного экономи-
ческого благополучия актуализирует ис-
следовательский интерес в  этой области. 
Понимание этой связи позволяет более 
глубоко проанализировать, как различные 

аспекты жизни влияют на восприятие эко-
номического благополучия вынужденных 
мигрантов. 

Обобщая теоретико-методологические 
подходы, сформулируем свое понимание 
проблемы. Субъективное экономическое 
благополучие понимается нами как система 
психологического отражения и  воспри-
ятия своего материального положения 
с учетом изменений во времени. Оно вклю-
чает в себя следующие компоненты:
• когнитивный  – характеризует воспри-
ятие и  оценку своего материального по-
ложения на основе информации и  знаний 
о финансовых условиях. Этот аспект вклю-
чает в  себя осознание своего уровня до-
хода, доступности ресурсов и  сравнение 
с другими людьми или стандартами жизни;
• эмоциональный  – отражает эмоцио-
нальные реакции на свое экономическое 
состояние, такие как удовлетворенность, 
тревога или счастье. Этот компонент пока-
зывает, как материальное положение влия-
ет на общее психоэмоциональное состоя-
ние человека;
• поведенческий  – описывает действия 
и реакции индивида в ответ на его матери-
альное положение. Могут включать стрем-
ление к  улучшению финансового состоя-
ния, участие в социальных программах или 
изменение образа жизни в зависимости от 
уровня благосостояния, предприниматель-
скую и иную экономическую активность;
• ценностно-смысловой  – описывает лич-
ные ценности и  убеждения, связанные 
с материальным достатком, а также смысл, 
который индивид придает своему эконо-
мическому положению, экономической 
направленности, активности деятельно-
сти. Этот компонент отражает, как чело-
век воспринимает важность финансового 
благополучия в  контексте своих жизнен-
ных целей и приоритетов.
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Процедура исследования, методы 
и методики

Цель исследования: выявить социально-
психологические детерминанты субъек-
тивного экономического благополучия бе-
женцев.

Гипотеза исследования заключается 
в  том, что социально-психологическими 
детерминантами субъективного благо-
получия беженцев в  большей степени яв-
ляются ценности, личностные особенно-
сти готовности к  переменам и  сценарии 
экономического поведения беженцев.

Методы психологического исследо-
вания: разработка и  операционализация 
понятия, обобщение имеющихся теоре-
тических подходов к  субъективному эко-
номическому благополучию личности; 
подбор стандартизированных и  валиди-
зированных средств для оценки исследу-
емых параметров; проведение стандар-
тизированного психодиагностического 
исследования; обработка, расчёт, обобще-
ние и формализация полученных данных.

Методики: опросник «Субъективное 
экономическое благополучие» В.А.  Ха-
щенко, опросник «Уровень экономической 
субъектности» Т.Г.  Хащенко, опросник 
«Личностная готовность к  переменам» 
в адаптации Н.А. Бажановой и Г.Л. Барди-
ер, опросник экономической активности 
Е.В. Забелиной, Ю.В. Честюниной, методи-
ка сценариев экономического поведения 
Н.М.  Лебедевой, А.Н.  Татарко, опросник 
терминальных ценностей И.Г. Сенина.

Выборка исследования: беженцы, поки-
нувшие Украину в  результате конфликта 
и находящиеся в процессе адаптации в но-
вой среде. В  исследовании приняли уча-
стие 396 человек (54 % мужчин, 46 % жен-
щин) в возрасте М = 27,6; SD = 9,5, среди 
них жителей города  – 76  %, села  – 24  %; 
женаты/замужем 62,4 %, с высшим образо-

ванием  – 67  %, со средне специальным  – 
33  %. Время пребывания в  стране  – от 
6  месяцев до 1,5  лет. С  целью доказатель-
ства выдвинутой гипотезы были использо-
ваны математико-статистические методы 
обработки данных: расчет средних, моды, 
стандартное отклонение, корреляционный 
и регрессионный анализы. 

Результаты и обсуждение

В ранее проведенных исследованиях 
было установлено, что социально-психо-
логические факторы играют ключевую 
роль в определении субъективного эконо-
мического благополучия беженцев. В  ходе 
расчетов показателей субъективного 
экономического благополучия беженцев 
были выявлены общие тенденции, а также 
сформирован интегральный индекс субъ-
ективного благополучия. На основе полу-
ченных данных выборка испытуемых была 
разделена на несколько групп: с  высоким 
(N1 = 190) и низким (N2 = 123) индексом. 
Оставшиеся участники оказались в  сред-
нем диапазоне распределения значений 
и не попали в отдельные категории.

Для проверки статистических гипотез 
в  эмпирических группах проведен расчет 
корреляционных взаимосвязей социально-
психологических характеристик со  шка-
лами опросника субъективного экономи-
ческого благополучия, в  результате чего 
в  выборке N1 установлены статистически 
значимые взаимосвязи:
• между «общим индексом субъектив-
ного экономического благополучия» 
и  «мотивационно-волевым компонентом 
экономической активности» (r  =  0,261, 
при p  <  0,001). С  увеличением стремле-
ния к  достижению целей, настойчивости 
и  способности преодолевать трудности 
повышается уровень субъективного эко-
номического благополучия. Испытуемые 
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с  высокими показателями в  этих областях 
могут более активно искать возможности 
для улучшения своего экономического 
положения, что может способствовать их 
положительному восприятию экономиче-
ского благополучия;
• между «рефлексивной установкой по 
отношению к  себе как субъекту экономи-
ческих отношений» и  «адаптивностью» 
(r  =  0,202, при p  <  0,001). Испытуемые 
с  высокой рефлексивной установкой, осо-
знающие свои роли и возможности в эко-
номических отношениях, демонстрируют 
бо́льшую способность адаптироваться 
к  изменениям в  окружающей среде. Это 
может быть связано с  тем, что они лучше 
понимают свои сильные и  слабые сторо-
ны, что позволяет им более эффективно 
реагировать на вызовы и возможности. Та-
ким образом, развитие рефлексивной уста-
новки может способствовать повышению 
адаптивности в экономической сфере;
• между «субъективной адекватностью 
дохода запросам и  потребностям лично-
сти» и «предприимчивостью» (r = 0,301, 
при p  <  0,001). Для беженцев ощущение, 
что их доходы адекватны их потребностям, 
может быть затруднено из-за неопределен-
ности в  новой среде, что снижает их уве-
ренность и готовность к риску в предпри-
нимательской деятельности. Если беженцы 
не чувствуют, что их финансовые ресурсы 
соответствуют их потребностям, это мо-
жет ограничивать их инициативу и способ-
ность к  предпринимательству. Напротив, 
поддержка в обеспечении стабильного до-
хода и адаптации к новым экономическим 
условиям может повысить их субъектив-
ную адекватность дохода и способствовать 
развитию предприимчивости;
• между «текущим благосостоянием се-
мьи» и  «локус-контролем в  экономиче-
ском пространстве жизнедеятельности» 
(r = 0,217, при p < 0,001). Беженцы верят 

в свою способность влиять на свои финан-
совые и  экономические ресурсы. Доходы 
укрепляют их уверенность в  собственных 
силах и способностях, что, в свою очередь, 
способствует активному участию в управ-
лении своими экономическими ресурсами;
• между «поведенческим компонентом 
экономической активности» и  «смело-
стью» (r = 0,211, при p < 0,001). Смелость 
способствует активному вовлечению 
в  экономическую деятельность, испытуе-
мые проявляют инициативу и  готовность 
принимать риски. Это может быть объ-
яснено тем, что смелость способствует 
преодолению страха перед неудачами 
и неопределенностью, что позволяет инди-
видам более уверенно принимать решения 
и  действовать в  условиях экономической 
активности;
• между ценностью «активные соци-
альные контакты» и  «кратковременной 
перспективой в  экономическом поведе-
нии» (r = 0,272, при p < 0,001). В условиях 
ограниченных ресурсов и  необходимости 
быстрой адаптации к  новым обстоятель-
ствам беженцы могут придавать большее 
значение активным социальным контактам 
для получения немедленной поддержки 
и обладания информацией, что может при-
вести к ориентации на краткосрочные вы-
годы в их экономических решениях;
• между ценностью «достижения» 
и  «распределением финансового возна-
граждения по справедливости» (r = 0,217, 
при p  <  0,001). Те, кто высоко ценит до-
стижения, склонны считать справедливым 
распределение финансовых ресурсов на 
основе заслуг и  усилий. Это может быть 
объяснено тем, что беженцы, стремящиеся 
к успеху и самореализации в новой среде, 
воспринимают справедливое вознагражде-
ние как важный фактор, способствующий 
их мотивации и удовлетворению достигну-
тыми результатами;
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• между ценностью «достижения» и «при-
оритетом денег над творчеством в работе» 
(r = 0,221, при p < 0,001). Испытуемые, вы-
соко ценящие достижения, могут ставить 
финансовые выгоды выше творческих аспек-
тов своей профессиональной деятельности. 
Это может быть объяснено тем, что в усло-
виях неопределенности и  ограниченных 
ресурсов беженцы часто ориентируются 
на материальные результаты как на способ 
обеспечения стабильности и  безопасности 
для себя и своих семей.

В выборке N2 (с низкими значениями 
субъективного экономического благопо-
лучия) установлены статистически значи-
мые взаимосвязи:
• между «общим индексом субъективного 
экономического благополучия» и «когни-
тивным компонентом экономической 
активности» (r  =  –0,281, при p  <  0,001). 
Беженцы с  низким уровнем субъективно-
го экономического благополучия могут 
испытывать трудности в  использовании 
когнитивных стратегий для анализа и при-
нятия экономических решений. Это может 
быть объяснено тем, что негативные эмо-
ции и  стресс, связанные с  финансовыми 
трудностями, снижают способность к кон-
центрации и критическому мышлению, что 
ограничивает активное участие в экономи-
ческой деятельности;
• между ценностью «духовного удовле-
творения» и  «экономической пассивно-
стью» (r = 0,217, при p < 0,001). У беженцев 
стремление к  духовному удовлетворению 
может приводить к снижению активности 
в  экономической сфере. Это может быть 
объяснено тем, что беженцы, сосредото-
ченные на поиске внутреннего покоя и гар-
монии в  условиях стресса и  неопределен-
ности, могут менее активно участвовать 
в экономических действиях, что приводит 
к экономической пассивности и ограниче-
нию их финансовых возможностей;

• между ценностью «собственного пре-
стижа» и  «распределением финансово-
го вознаграждения по справедливости» 
(r  =  0,253, при p  <  0,001). Стремление 
к  престижу может влиять на восприятие 
справедливости в  распределении финан-
совых ресурсов. Это может быть объяс-
нено тем, что беженцы, испытывающие 
финансовые трудности, могут считать 
справедливым распределение вознагра-
ждений на основе статуса и престижа, что 
отражает их желание улучшить свое поло-
жение и  восстановить утраченные соци-
альные позиции в новой среде;
• между ценностью «высокого материаль-
ного положения» и «экономическим бес-
покойством и  тревожностью» (r  =  0,271, 
при p  <  0,001). Стремление к  улучшению 
материального положения может усили-
вать чувство тревоги и беспокойства о фи-
нансовом будущем у  беженцев с  низким 
уровнем субъективного экономического 
благополучия. Они, осознавая свою уязви-
мость и нестабильность в новых условиях, 
могут испытывать давление из-за необхо-
димости достижения высоких материаль-
ных стандартов, что приводит к повышен-
ному уровню стресса и беспокойства;
• между «экономической индифферент-
ностью» и  «текущим благосостоянием 
семьи» (r = 0,250, при p < 0,001). Постоян-
ные финансовые трудности и  отсутствие 
ресурсов могут вызывать у  беженцев чув-
ство безнадежности, что снижает их моти-
вацию активно участвовать в  управлении 
своими экономическими делами и улучше-
нии материального положения.

Таким образом, установлены стати-
стически значимые взаимосвязи между 
социально-психологическими характери-
стиками личности и субъективным эконо-
мическим благополучием беженцев, что 
подчеркивает важность поведенческих 
установок в  экономической сфере, стра-
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тегий поведения и  тенденций экономиче-
ской активности, ценностей. 

Для расчета и установления социально-
психологических предикторов экономи-
ческого благополучия беженцев проведен 
расчет регрессии; в качестве независимых 
переменных выступили терминальные 
ценности, стратегии экономического по-
ведения, экономической субъектности, 
экономической активности, личностная 
готовность к  переменам; зависимой пере-
менной стал индекс субъективного эконо-
мического благополучия.

По результатам линейного регрес-
сионного анализа по методу пошагового 
отбора получена следующая модель (см. 
Таблицу). Полученная модель объясняет 
более 43  % дисперсии (при p<0,01), что 
говорит о  достоверности полученных ре-
зультатов. 

Переменная толерантность к  двусмыс-
ленности показывает, что субъективное 
экономическое благополучие беженцев 
зависит от их способности принимать 
неопределенность и  адаптироваться к  но-
вым, нестабильным условиям жизни, что 
способствует более эффективному управ-

лению экономическими ресурсами и  сни-
жению стресса в  процессе интеграции. 
Именно толерантность к  двусмысленно-
сти определяет большую регрессионную 
нагрузку в модели.

Предиктор ценности достижения по-
казывает, что стремление к  достижениям 
положительно влияет на то, как беженцы 
воспринимают свое экономическое благо-
получие. Это означает, что беженцы, ко-
торые высоко ценят достижения, скорее 
всего будут более оптимистично отно-
ситься к  своему финансовому положению 
и чувствовать себя более удовлетворенны-
ми своей жизнью, поскольку они активно 
стремятся к целям и преодолевают трудно-
сти.

Предиктор ценности активных социаль-
ных контактов определяет ощущение субъ-
ективного экономического благополучия 
беженцев. Наличие поддерживающей со-
циальной сети и активное взаимодействие 
с окружающими способствуют улучшению 
их эмоционального состояния и  уверен-
ности в  себе. Это связано с  тем, что со-
циальные контакты могут предоставлять 
информацию, ресурсы и поддержку, необ-

Таблица 
Модель линейной регрессии оценки социально-психологических предикторов 

субъективного экономического благополучия беженцев

№
п/п Переменная R2

Скоррек-
тирован-
ный R2

F β

1 Толерантность к двусмысленности

0,432 0,401 25,219

,287
2 Ценности достижения ,190

3 Локус контроля в экономическом пространстве 
жизнедеятельности ,279

4 Экономическая активность ,128
5 Ценности активных социальных контактов 146

6 Установка на материальное самообеспечение и преобразующая 
активность ,169

7 Рефлексивная установка по отношению к себе как субъекту 
экономических отношений ,111

Источник: таблица составлена автором.
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ходимые для адаптации к новым условиям 
жизни, что, в свою очередь, усиливает чув-
ство безопасности и  удовлетворенности 
в экономической сфере.

Остальные предикторы относятся к по-
веденческим стратегиям в  экономической 
сфере.

Предикторы локуса контроля в  эконо-
мическом пространстве и  экономическая 
активность беженцев влияют на субъек-
тивное экономическое благополучие, ука-
зывая на то, что беженцы, обладающие вы-
соким уровнем локуса контроля и активно 
участвующие в  экономической деятель-
ности, имеют больше шансов чувствовать 
себя уверенно и  удовлетворенно в  своей 
финансовой ситуации. Это связано с  тем, 
что такие беженцы воспринимают свои 
действия как значимые и способные влиять 
на их экономические результаты, что 
способствует повышению их мотивации, 
инициативности и способности справлять-
ся с вызовами в новой среде.

Влияние установки материального само-
обеспечения и преобразующей активности 
на субъективное экономическое благопо-
лучие весьма закономерно, что указывает 
на то, что беженцы, стремящиеся к финан-
совой независимости и  активно работаю-
щие над улучшением своего положения, 
скорее всего будут чувствовать себя более 
удовлетворенными и  уверенными в  своем 
экономическом состоянии. Это обусловле-
но тем, что такая установка способствует 
проактивному подходу к решению финан-
совых проблем, повышает мотивацию к по-
иску возможностей для заработка и  улуч-
шает общее восприятие благосостояния 
в условиях неопределенности.

Рефлексивная установка по отношению 
к  себе как субъекту экономических отно-
шений обусловливает субъективное эко-
номическое благополучие беженцев через 
осознание своих возможностей и  ролей 

в  экономической среде, что позволяет им 
более эффективно адаптироваться к  но-
вым условиям. Это осознание способ-
ствует развитию критического мышления 
и саморефлексии, что, в свою очередь, по-
могает беженцам принимать обоснован-
ные решения, устанавливать реалистичные 
цели и активно искать пути для улучшения 
своего финансового положения, тем самым 
повышая их общее чувство благополучия.

Выводы и заключение

В проведенном исследовании выявлено, 
что социально-психологические факторы 
существенно влияют на субъективное эко-
номическое благополучие беженцев. Уста-
новленные корреляции между различными 
характеристиками, такими как толерант-
ность к двусмысленности, ценность дости-
жения и  активные социальные контакты, 
подчеркивают важность этих факторов 
в формировании позитивного восприятия 
финансового положения. Беженцы с высо-
ким уровнем локуса контроля и  активной 
экономической деятельностью демонстри-
руют бо ́льшую уверенность и  удовлетво-
ренность, что способствует их успешной 
адаптации. Напротив, у беженцев с низким 
уровнем благополучия наблюдаются труд-
ности в принятии решений и повышенная 
экономическая пассивность. Модель ли-
нейной регрессии показала, что более 43 % 
дисперсии субъективного благополучия 
можно объяснить социально-психологиче-
скими предикторами. 

В  результате анализа различных пре-
дикторов, влияющих на субъективное 
экономическое благополучие беженцев, 
выявлено, что толерантность к  двусмыс-
ленности, ценность достижения и  актив-
ные социальные контакты играют ключе-
вую роль в  формировании их восприятия 
финансового положения. Беженцы, обла-
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дающие высоким уровнем локуса контроля 
и стремящиеся к материальному самообес-
печению, демонстрируют бо́льшую уве-
ренность и  удовлетворенность в  условиях 
неопределенности.

Перспективы исследования в  данной 
области могут включать несколько направ-
лений. 

Во-первых, дальнейшее изучение влия-
ния социально-психологических факторов 
на субъективное экономическое благо-
получие беженцев может помочь в  раз-
работке целевых программ поддержки, 
направленных на улучшение их адаптации 
и интеграции в новое сообщество. 

Во-вторых, исследование может быть 
расширено за счет анализа других пере-
менных, таких как культурные и экономи-
ческие контексты, которые могут влиять 
на восприятие благосостояния беженцев. 

В-третьих, можно рассмотреть воз-
можность проведения сравнительных ис-
следований между различными группами 
беженцев из разных стран или регионов 
для выявления специфических факторов, 
влияющих на их экономическое благопо-
лучие. Также стоит обратить внимание на 
долгосрочные последствия адаптации и из-
менения в  субъективном экономическом 
благополучии беженцев.
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