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Субъективные показатели качества жизни подразумевают оценку индивидом степени
собственной удовлетворённости жизнью. Самооценка уровня дохода может основываться
на объективном положении дел и быть связанной с личностными особенностями субъекта,
его восприятием жизненных событий. Чувство богатства и чувство бедности в большей
степени субъективны, связаны, по мнению Р. М. Шамионова, с уровнем личной удовлетво-
рённости жизнью, с субъективным благополучием субъекта, нежели с реальным финан-
совым положением [4]. Актуальность исследования представлений людей о собственном
материальном положении обусловлена тем, что данные представления влияют на повсе-
дневное экономическое поведение, во многом определяя личностную направленность, ми-
ровоззрение, сферу ценностей человека [3].

Целью данного исследования является определение роли ряда внешних показателей
(пол, состояние здоровья, уровень образования, состав семьи, рабочий статус) в формиро-
вании субъективной оценки уровня дохода. В качестве выборки исследования выступили
люди пенсионного возраста (объём выборки - 164 человека, средний возраст - 67 лет).
Среди принявших участие в исследовании были 50 мужчин, 100 женщин и 14 человек, не
указавших свой пол. Определение индивидом степени удовлетворённости своим матери-
альным положением может проводиться при помощи объективных методов и субъектив-
ной оценки [1]. На данном этапе исследования применялась субъективная оценка самими
индивидами степени личной удовлетворённости уровнем дохода (модифицированная шка-
ла уровня субъективного дохода Фенэма в адаптации О. С. Дейнека, 1999). Респондентам
предлагалось оценить уровень своего дохода по семибалльной шкале (1- свожу концы с
концами, 2 - низкий, 3 - ниже среднего, 4 - средний, 5 - выше среднего, 6 - высокий, 7 - очень
высокий). Переменная «состояние здоровья» оценивалась респондентами по пятибалльной
шкале (от «очень плохое» до «отличное»). Переменная «уровень образования» включала
ответы «начальное», «общее среднее», «среднее профессиональное», «высшее». В пере-
менной «состав семьи» требовалось отметить семейное положение и наличие/отсутствие
детей, внуков и правнуков. Переменная «рабочий статус» включала следующие ответы:
«официально трудоустроен», «работаю неофициально», «работаю неполный день», «под-
рабатываю время от времени», «не работаю». С целью сравнения имеющихся распределе-
ний между собой были построены таблицы сопряжённости и вычислены коэффициенты
сопряженности Пирсона.

В субъективной оценке уровня собственного дохода преобладает ответ «средний» (44
% опрошенных пенсионеров). 31 % респондентов оценивают уровень своего дохода как
ниже среднего, а 12 % - как низкий. Ответ «свожу концы с концами» выделили 6 % опро-
шенных. В то же время 5 % людей пенсионного возраста оценивают уровень собственного
дохода выше среднего, а 2 % опрошенных - как высокий и очень высокий. При этом 44
% респондентов отмечают, что имеют постоянную работу, 10 % - подрабатывают время
от времени, а 46 % опрошенных - не работают. В результате исследования субъективной
оценки уровня дохода и рабочего статуса взаимосвязи обнаружено не было. То есть вне за-
висимости от наличия или отсутствия работы пенсионеры по-разному оценивают степень
собственного дохода.
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Уровень образования расценивается в современном мире как важнейший ресурс в раз-
витии личности и её творческого потенциала, рассматривается как один из факторов
социальной и экономической эффективности и конкурентоспособности [2]. Связь между
субъективной оценкой пенсионерами своего дохода и уровнем образования не была обна-
ружена. Это свидетельствует о том, что наличие того или иного образования не способно
обеспечить личность ресурсами, необходимыми для изменения особенностей субъективно-
го восприятия уровня своего дохода.

Кроме того, значимых различий по оценкам респондентов в зависимости от пола состо-
яния здоровья, состава семьи выявить не удалось. Полученные данные говорят о том, что
самооценка материального благополучия складывается не из рассматриваемых внешних,
объективных переменных, а, скорее всего, зависит от личностных особенностей, субъек-
тивного восприятия собственной жизни.

Данные выводы являются предпосылкой дальнейшего эмпирического исследования
субъективного благополучия и жизненных ценностей у представителей старшего поко-
ления. Ожидаемые в ходе исследования результаты позволят создать методы работы с
представителями пенсионного возраста, максимально учитывающие их особенности и по-
требности, способствующие их гармоничной интеграции в экономические отношения.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-
екта № 19-013-00447 A.
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