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Аннотация. В статье рассматривается проблема изучения субъективного благополучия молодежи в 

российской социологии. Анализируется эволюция теоретико-методологических подходов к исследованию дан-

ного феномена - от понимания благополучия как удовлетворенности жизнью до многомерных концепций соци-

ального самочувствия, качества жизни, счастья. Выделяются основные направления эмпирических исследова-

ний благополучия молодых россиян. Обосновывается необходимость комплексного социологического подхода, 

учитывающего как объективные условия жизни, так и субъективное восприятие молодыми людьми своего по-

ложения в контексте трансформации социальных реалий. Предлагается определение субъективного благополу-

чия молодежи как интегральной характеристики восприятия молодыми людьми качества своей жизни во вза-

имосвязи с ценностными ориентациями, жизненными стратегиями и социальными практиками. Намечаются 

перспективы дальнейших исследований данной проблематики. 
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Abstract. The article deals with the problem of studying the subjective well-being of youth in Russian sociology. 

The evolution of theoretical and methodological approaches to the study of this phenomenon is analyzed - from under-
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main directions of empirical research on the well-being of young Russians are highlighted. The necessity of an integrated 

sociological approach is substantiated, taking into account both the objective living conditions and the subjective per-

ception by young people of their position in the context of the transformation of social realities. The author's definition 

of the subjective well-being of youth is proposed as an integral characteristic of young people's perception of their quality 

of life in conjunction with value orientations, life strategies and social practices. Prospects for further research on this 

issue are outlined. 
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Введение. 

 Изучение благополучия молодого поко-

ления представляется чрезвычайно актуальным в 

современных условиях трансформации россий-

ского общества. Молодежь как особая социально-

демографическая группа наиболее чутко реаги-

рует на происходящие в обществе изменения, яв-

ляясь своеобразным индикатором социального 

самочувствия населения [1, с.11]. При этом само 

понятие «благополучие» молодежи в социологи-

ческом знании до сих пор остается весьма размы-

тым и неоднозначным.  

Проблема субъективного благополучия 

имеет междисциплинарный характер и находится 

на пересечении психологических, экономических 

и социологических исследований. 

 В психологии благополучие традиционно 

рассматривалось через призму удовлетворенно-

сти жизнью и положительных эмоций [1, с. 276]. 

 Экономисты оценивали благополучие 

преимущественно с точки зрения объективных 

показателей уровня жизни - дохода, потребления, 

имущественной обеспеченности [3, с. 7].  

Социология же предлагает комплексный 

подход, учитывающий взаимосвязь объективных 
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условий существования индивида и их субъектив-

ного восприятия [4, с.20].  

В данной статье проанализируем эволю-

цию социологических подходов к исследованию 

субъективного благополучия молодежи в России, 

выделим ключевые направления и результаты эм-

пирических исследований, а также обозначим ав-

торскую позицию по данной проблематике. 

Обсуждение. Результаты. 

 Теоретико-методологические подходы к 

исследованию субъективного благополучия в 

российской социологии прошли длительный путь 

развития и трансформации. Одной из первых по-

пыток комплексной оценки благополучия можно 

считать концепцию "социального самочувствия", 

предложенную Ж.Т. Тощенко и С.В. Харченко в 

1990-е гг. [5, с.48]. Социальное самочувствие рас-

сматривалось ими как эмоционально-оценочное 

отношение индивида к своему социальному поло-

жению и уровню удовлетворения потребностей. 

При этом учитывались как объективные характе-

ристики (уровень доходов, жилищные условия, 

статус занятости и т.д.), так и субъективные 

оценки различных сторон жизни.  

В 2000-е гг. исследовательский фокус сме-

щается в сторону изучения качества жизни. Г.М. 

Зараковский определял его как "совокупность 

жизненных ценностей, характеризующих созида-

тельную деятельность, структуру потребностей и 

условий развития человека и удовлетворенность 

его жизнью, социальными отношениями и окру-

жающей средой" [6, с.43]. 

Качество жизни, таким образом, высту-

пало как интегральная характеристика благополу-

чия, включающая в себя и субъективное восприя-

тие различных его аспектов. При этом особое вни-

мание уделялось молодежи как наиболее дина-

мичной социальной группе, определяющей буду-

щее развитие общества [7, с.14]. 

 В последние годы в российской социоло-

гии заметно возрос интерес к проблематике сча-

стья в контексте субъективного благополучия. 

Так, М.Ф. Черныш, анализируя данные всерос-

сийских опросов, выделяет ряд факторов, влияю-

щих на ощущение счастья у россиян: семейное 

положение, материальный достаток, возраст, цен-

ностные ориентации [8, с.18].  При этом отмеча-

ется, что молодежь в целом демонстрирует более 

высокий уровень удовлетворенности жизнью по 

сравнению со старшими возрастными группами.  

Схожие результаты получены и в исследо-

вании Н.Е. Тихоновой, где молодые люди чаще 

называли себя "очень счастливыми", чем предста-

вители других поколений [9, с.24].  

Интересные данные о специфике субъек-

тивного благополучия российской молодежи в 

сравнении с европейской приводятся в работе 

А.В. Андреенковой и Н.В. Андреенковой [10]. Ис-

пользуя данные Европейского социального иссле-

дования, авторы констатируют относительно низ-

кий уровень удовлетворенности жизнью молодых 

россиян на фоне их сверстников из большинства 

европейских стран. При этом ключевыми детер-

минантами благополучия выступают материаль-

ное положение, социальные связи, ощущение без-

опасности и возможности для самореализации.  

Отдельного внимания заслуживает про-

блема соотношения понятий "субъективное бла-

гополучие" и "социальное самочувствие" в совре-

менной российской социологии. А.В. Кученкова, 

проведя обзор теоретических подходов, приходит 

к выводу о том, что эти категории во многом пе-

ресекаются и могут использоваться как взаимоза-

меняемые [11, с.125]. Однако представляется, что 

благополучие является более широким понятием, 

характеризующим качество жизни человека в це-

лом, в то время как самочувствие - это скорее эмо-

ционально-психологическое состояние, которое 

может меняться под влиянием ситуативных фак-

торов. 

Проблема эмпирического измерения 

субъективного благополучия до сих пор остается 

дискуссионной. Наиболее распространенным ин-

дикатором является удовлетворенность жизнью в 

целом, которая измеряется с помощью прямого 

вопроса по шкале. Однако такой упрощенный 

подход не позволяет учесть многомерность фено-

мена благополучия. Поэтому исследователи пред-

лагают комплексные методики, включающие 

оценку удовлетворенности отдельными сферами 

жизни, баланс позитивных и негативных эмоций, 

ощущение счастья, осмысленности существова-

ния и т.д. [12]. При этом важно сочетать объектив-

ные и субъективные индикаторы, позволяющие 

соотнести реальные условия жизни и их восприя-

тие индивидом. 

В последние годы появляется все больше 

работ, посвященных анализу факторов субъек-

тивного благополучия молодежи в условиях со-

циальной неопределенности.  

Е.Ю. Костина рассматривает благополу-

чие молодых людей сквозь призму социальной 

безопасности, отмечая ключевую роль государ-

ства в создании условий для полноценной саморе-

ализации и развития молодого поколения[13].  

 Н.Е. Тихонова и А.В. Каравай, анализи-

руя данные мониторинга Института социологии 
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РАН, обращают внимание на значимость матери-

альных факторов благополучия для современной 

российской молодежи - доходов, наличия работы, 

собственного жилья [9]. При этом нематериаль-

ные аспекты (семья, друзья, досуг) зачастую отхо-

дят на второй план. 

Говоря о субъективном благополучии мо-

лодежи, необходимо учитывать следующие мо-

менты:  

1. Благополучие представляет собой слож-

ный многоаспектный феномен, не сводимый 

только к удовлетворенности жизнью или нали-

чию позитивных эмоций. Оно включает в себя 

широкий спектр компонентов, связанных с реали-

зацией потенциала личности, осмысленностью 

существования, качеством социальных связей.  

2. Субъективное измерение благополучия 

необходимо рассматривать в тесной взаимосвязи 

с объективными условиями жизни индивида, его 

статусно-ролевыми позициями и практиками. 

Внутреннее ощущение удовлетворенности или 

неудовлетворенности определяется положением 

человека в системе социальных отношений. 

 3. Молодежь обладает спецификой вос-

приятия и оценки собственного благополучия в 

силу своих социально-психологических особен-

ностей, ценностных приоритетов и жизненных 

устремлений. 

Молодые люди находятся в процессе ак-

тивного самоопределения, выстраивания жизнен-

ных планов и стратегий, что накладывает отпеча-

ток на их понимание благополучия.  

Субъективное благополучие молодежи, 

таким образом, представляет собой динамичный 

конструкт, отражающий восприятие индивидом 

качества своей жизни в контексте личностного 

становления и социальной адаптации. Оно фор-

мируется во взаимосвязи ценностных ориента-

ций, устремлений молодого человека и реальных 

условий его бытия, детерминированных соци-

ально-экономическими и культурными факто-

рами. 

Исходя из вышесказанного, можно вы-

строить следующее определение: субъективное 

благополучие молодежи - это интегральная харак-

теристика восприятия молодыми людьми каче-

ства своей жизни, отражающая степень удовле-

творенности различными ее аспектами (матери-

альным положением, социальными связями, воз-

можностями самореализации и развития) во взаи-

мосвязи с ценностными ориентациями, жизнен-

ными стратегиями и социальными практиками 

индивидов. 

Перспективы дальнейших социологиче-

ских исследований субъективного благополучия 

молодежи нами видятся: 

1. В разработке и апробации комплексных 

методик эмпирического измерения субъектив-

ного благополучия, учитывающих многоаспект-

ность данного феномена и специфику молодежи 

как социальной группы. Целесообразно сочета-

ние количественных и качественных методов, 

позволяющих как выявить общие закономерно-

сти, так и глубинно исследовать индивидуальные 

траектории восприятия благополучия. 

 2. В проведении сравнительных исследо-

ваний субъективного благополучия молодежи в 

кросс-культурном и межстрановом разрезах, поз-

воляющих оценить влияние социокультурного 

контекста на восприятие качества жизни моло-

дыми людьми. Особый интерес представляет со-

поставление российской молодежи с их сверстни-

ками из других стран по ключевым индикаторам 

благополучия.  

3. В лонгитюдном анализе динамики субъ-

ективного благополучия молодежи, в выявлении 

факторов его изменчивости на разных этапах жиз-

ненного пути. Это предполагает, как организацию 

специальных панельных обследований, так и об-

ращение к вторичному анализу данных уже реа-

лизованных социологических проектов.  

4. В углубленном изучении влияния циф-

ровизации: молодежь активно вовлечена в цифро-

вые коммуникации, что трансформирует их вос-

приятие социальной реальности. Важно понять, 

как новые технологии, социальные сети, вирту-

альные сообщества воздействуют на ощущение 

удовлетворенности жизнью и социальное само-

чувствие молодых людей. 

Таким образом, субъективное благополу-

чие молодежи представляет собой актуальное и 

перспективное направление социологических ис-

следований, требующее дальнейшей концепту-

альной и эмпирической проработки. Хотелось бы 

отметить, что детальный анализ проблематики 

субъективного благополучия молодежи в рамках 

социологической науки предоставляет обширные 

возможности для расширения теоретико-методо-

логического базиса и осуществления прикладных 

эмпирических изысканий. Комплексность и неод-

нозначность данного социально значимого фено-

мена обуславливает необходимость мультипара-

дигмального подхода, базирующегося на тща-

тельной концептуальной рефлексии, корректном 

определении ключевых категорий и выборе адек-

ватного инструментария исследования.  
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Перспективность дальнейшей научной 

разработки заявленной тематики в существенной 

мере детерминирована динамизмом социокуль-

турного фона, в котором происходит становление 

и развитие современного молодого поколения. 

Принципиально важно осознавать, что субъектив-

ное благополучие молодежи не является статич-

ной, унифицированной категорией, но конституи-

руется в многомерном пространстве, образуемом 

пересечением макросоциальных процессов и мик-

роуровневых аспектов повседневности. Именно 

поэтому мезоориентированные исследователь-

ские стратегии, учитывающие как структурно-

функциональные параметры социальной си-

стемы, так и особенности индивидуального вос-

приятия и интерпретации действительности, ви-

дятся наиболее целесообразными и эвристически 

ценными. Особую актуальность представляет 

изучение субъективного благополучия в контек-

сте процессов трансформации социально-эконо-

мической реальности, которые существенным об-

разом затрагивают все без исключения сферы 

жизнедеятельности молодежи.  

Исследовательский интерес к данной про-

блематике в немалой степени стимулируется 

обострением проблем молодежной безработицы, 

маргинализации отдельных групп, распростране-

нием девиантных и делинквентных форм поведе-

ния, что, бесспорно, проецируется на самоощуще-

ние молодых людей, их представления о наличии 

либо дефиците жизненных шансов и возможно-

стей. Вместе с тем, говоря о субъективном благо-

получии молодежи следует принимать во внима-

ние и позитивные тренды общественного разви-

тия, связанные с расширением пространства для 

самореализации, плюрализацией стилей и форм 

социокультурной активности.  

Молодежь как наиболее восприимчивая и 

адаптивная группа оперативно откликается на ин-

новационные импульсы, генерируя новые прак-

тики освоения социума, которые неизбежно со-

пряжены с трансформациями аксиологических 

паттернов, мотивационной сферы личности. Цен-

ности индивидуального успеха, свободы, креа-

тивной самореализации все более явно артикули-

руются в молодежном сознании в качестве прио-

ритетных жизненных ориентиров, что, без-

условно, находит отражение в специфике воспри-

ятия собственного благополучия. Нельзя обойти 

вниманием и тот факт, что в условиях нарастаю-

щей социальной дифференциации само понятие 

«субъективное благополучие» начинает обретать 

выраженное стратификационное измерение. 

 Очевидно, что представители различных 

молодежных когорт, дифференцированных по 

критериям социально-экономического статуса, 

уровня образования, места проживания, этно-

культурной принадлежности и т.д., будут демон-

стрировать существенные вариации в оценках ка-

чества собственной жизни, удовлетворенности 

теми или иными ее аспектами. В данном контек-

сте, субъективное благополучие предстает как, 

своего рода, проекция социального неравенства, 

высвечивающая глубинные противоречия обще-

ственного развития и побуждающая к критиче-

ской рефлексии над механизмами их воспроиз-

водства.  

Заслуживает упоминания и гендерная спе-

цифика субъективного благополучия, поскольку 

процессы социализации юношей и девушек, ха-

рактер их самоидентификационных практик, тра-

ектории жизненного самоопределения традици-

онно обнаруживают ряд существенных отличий. 

Также, она выступает одним из ключевых факто-

ров формирования ценностно-нормативного со-

знания индивида, правомерно ожидать выявления 

определенных различий и в оценках молодыми 

людьми собственного социального самочувствия. 

Научный анализ этих различий, безусловно, будет 

способствовать обогащению концептуальных 

представлений о закономерностях становления 

субъективного благополучия. 

Таким образом, очерченная перспектива 

исследований субъективного благополучия моло-

дых людей отражает как актуальные проблемные 

зоны социологического дискурса, так и его интен-

ции к самообновлению, творческому поиску кон-

цептуальных и инструментальных инноваций, 

адекватных динамичной социокультурной ситуа-

ции. Дальнейшая интенсификация интеллекту-

альных усилий в данной области позволит суще-

ственно продвинуться в осмыслении фундамен-

тальных закономерностей формирования и вос-

производства субъективного благополучия в кон-

тексте глобальных вызовов современности.  

Бесспорно, социологическая наука в силу 

своего гуманистического призвания и ориентации 

на глубинное постижение жизненного мира лич-

ности обладает колоссальным потенциалом в 

плане концептуального осмысления факторов и 

механизмов обеспечения субъективного благопо-

лучия как на  

микро -, так и на макроуровневом срезах социаль-

ной реальности.  

Далее, следует подчеркнуть, что проблема 

субъективного благополучия молодежи с полным 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 2025. №6 (июнь) 

/HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2025. №6 (June) 

социологические науки 

sociological sciences 

 

____________________________________ 
 
© Борисова У.С., Федотова А.М., 2025 

правом может быть квалифицирована как приори-

тетная область социологических изысканий, ин-

тегрирующая в своих концептуальных рамках це-

лый спектр актуальных вопросов социальной ди-

намики и функционирования общественных ин-

ститутов. Необходимо особо отметить, что социо-

логический анализ субъективного благополучия 

молодежи не должен замыкаться сугубо академи-

ческими рамками, но призван обрести прикладное 

измерение, выступая действенным инструментом 

социальной диагностики и прогнозирования. Вы-

явление факторов риска, провоцирующих пси-

хоэмоциональный дискомфорт и фрустрацию мо-

лодых людей, равно как и экспликация ресурсных 

зон, потенциально способствующих росту удо-

влетворенности жизнью, представляются важней-

шими задачами эмпирически фундированных ис-

следований в данной предметной области.  Прин-

ципиально важно и то, что социологический дис-

курс благополучия молодежи с необходимостью 

должен включать критическую составляющую, 

проблематизирующую сложившиеся представле-

ния и практики, высвечивающую противоречия и 

дисфункции в механизмах социальной интегра-

ции подрастающего поколения.  

Рассмотрение феномена субъективного 

благополучия сквозь призму концепций социаль-

ного неравенства, дискриминации, депривации 

позволит существенно обогатить научные пред-

ставления и, в перспективе, послужит выработке 

инновационных моделей социальной политики, 

адекватных гетерогенным потребностям и 

устремлениям современной молодежи.   

Следует отметить и гуманистический па-

фос социологического осмысления субъектив-

ного благополучия, имплицитно сопряженного с 

идеей самоценности личности, приоритета ее 

прав и свобод, значимости индивидуально-лич-

ностного измерения социального бытия. В конеч-

ном счете, именно на достижение этих фундамен-

тальных целей и должны быть сфокусированы ин-

теллектуальные усилия социологического сооб-

щества, актуализирующие проблематику субъек-

тивного благополучия молодого поколения как 

необходимый вектор движения к обществу реаль-

ного гуманизма. 

Заключение. 

В заключение представляется уместным 

сформулировать ряд перспективных направлений 

дальнейших исследований субъективного благо-

получия молодежи в социологическом контексте:  

1. Углубленное изучение аксиологиче-

ских оснований субъективного благополучия, вы-

явление ценностных приоритетов молодых людей 

в различных сферах жизнедеятельности и их вли-

яния на интегральную удовлетворенность жиз-

нью. В данном ключе особую значимость приоб-

ретает анализ динамики ценностного сознания 

молодежи в условиях интенсивных социокуль-

турных трансформаций, технологических инно-

ваций, усиливающейся глобализации. 

 2. Комплексное осмысление многоуров-

невой детерминации субъективного благополу-

чия, предполагающее соотнесение индивиду-

ально-личностных, социально-групповых и ин-

ституциональных факторов, определяющих вос-

приятие молодежью качества собственной жизни. 

Особое внимание, в данном контексте, необхо-

димо уделить анализу влияния социально-эконо-

мических условий, специфики образовательной и 

профессионально-трудовой деятельности, семей-

ных отношений, досуговых практик на структур-

ные компоненты благополучия. 

 3. Расширение методического арсенала 

эмпирических исследований субъективного бла-

гополучия за счет активного привлечения каче-

ственных стратегий, позволяющих углубиться в 

индивидуализированные смыслы и интерпрета-

ции жизненного опыта молодых людей. Перспек-

тивным видится сочетание традиционных опрос-

ных методик с биографическими интервью, дис-

курс-анализом, этнографическим наблюдением, 

призванное обеспечить объемное видение фено-

мена благополучия в контексте жизненных миров 

и разделяемых культурных смыслов.  

4. Разработка и апробация инновацион-

ных социальных технологий, ориентированных 

на повышение субъективного благополучия мо-

лодежи, оптимизацию процессов ее социальной 

адаптации и самореализации. В фокусе внимания 

должны находиться как превентивные меры по 

профилактике девиантного поведения, так и раз-

витие просоциальной активности, конструктив-

ных жизненных стратегий молодых людей. Со-

циологическое сопровождение подобных проек-

тов позволит обеспечить их научную обоснован-

ность и практическую результативность.  

5. Проведение кросс-культурных компа-

ративных исследований, нацеленных на выявле-

ние общих закономерностей и специфических 

особенностей формирования субъективного бла-

гополучия молодежи в различных социокультур-

ных контекстах. Подобный подход представля-

ется продуктивным в плане экспликации универ-

сальных антропологических оснований благопо-

лучия и их социально-исторической вариативно-

сти, обусловленной спецификой ценностно-нор-
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мативных систем, образовательных и профессио-

нальных траекторий, моделей семейных отноше-

ний.  

6. Углубленный анализ роли новых медиа, 

виртуальных социальных сетей в конструирова-

нии субъективного благополучия молодежи, фор-

мировании доминирующих жизненных стилей и 

идентичностей. Экспоненциальный рост значи-

мости цифровых коммуникаций в жизненном 

мире молодых людей делает неизбежным обра-

щение к изучению их амбивалентного влияния на 

восприятие собственной жизни, осцилляции 

между расширением возможностей самопрезен-

тации, социального признания и рисками депер-

сонализации, нарциссической фрустрации.  

 7. Расширение междисциплинарных свя-

зей социологии молодежи с психологией разви-

тия, педагогикой, социальной работой в целях 

обогащения концептуального видения проблема-

тики субъективного благополучия, интеграции 

теоретических моделей и эмпирических данных. 

Эпистемологически продуктивным представля-

ется синтез структурно-функционального под-

хода, выявляющего интегративные социальные 

механизмы обеспечения благополучия и феноме-

нологической перспективы, высвечивающей уни-

кальность индивидуального опыта проживания и 

осмысления жизненных ситуаций. 

Подытоживая сказанное, следует под-

черкнуть, что обозначенные перспективы социо-

логического изучения субъективного благополу-

чия молодежи отнюдь не претендуют на исчерпы-

вающую полноту, но скорее, очерчивают общий 

абрис проблемного поля, полимодальность кон-

цептуальных ракурсов и дисциплинарных пересе-

чений, характерных для современного научного 

дискурса.  
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