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Аннотация. Статья посвящена социологическому осмыслению кризиса социальной справед-

ливости в российском обществе как объективного фактора влияния на социальное самочувствие мо-

лодежи. В данной статье применяется рискогенный и структурно-функциональный подходы, в рам-

ках которых социальное самочувствие молодежи подразумевает ощущение социальной справедливо-

сти, состояние защищенности жизненно важных интересов молодого человека от опасностей и 

угроз. Статья сформирована на результатах авторских эмпирических исследований. Особую акту-

альность социологическим исследованиям кризиса социальной справедливости придает то, что они 

позволяют проникать во внутренний мир молодежи, а значит, понять восприятие молодежью соци-

альной справедливости, понять ценностные диспозиции и ожидания, своевременно заметить аномий-

ные расстройства в молодежном сообществе и социальное неблагополучие.    
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Введение.  

Социологические исследования социаль-

ного самочувствия молодежи (далее – ССМ), 

начавшиеся в российской социально-гуманитар-

ной науке в конце XX – начале XXI века, на со-

временном этапе развития российского общества 

особенно актуализировались. Интерес к фено-

мену социального благополучия молодежи, изна-

чально обусловленный происходящими в России 

глобальными общественными трансформациями 

[1], многие из которых значительной степени 

ухудшили социальное положение молодых лю-

дей, усилился по причине болезненных ударов по 

их физическому, психическому и социальному 

благополучию. 

В современном обществе риска право моло-

дых людей на духовную безопасность подверга-

ется угрозам со стороны СМИ и Сети Интернет, 

регулярно распространяющих информацию о то-

тальном социально-экономическом кризисе в 
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стране, о кризисе социальной справедливости и 

доверия общественным структурам и институтам. 

Социальное самочувствие молодежи детер-

минируется факторами индивидуально-личност-

ного и социального характера: актуальным зна-

нием, эмоционально-чувственным состоянием, 

исторической памятью, общественны мнением [2, 

с. 121], общим состоянием здоровья молодежи, 

качеством интегрированности ее в общественную 

жизнь, степенью удовлетворенности социаль-

ными благами, уровнем доверия и пр. Кроме того, 

прослеживается непосредственная связь социаль-

ного самочувствия молодежи с социальной спра-

ведливостью.  

Материалы и методы. Что же представ-

ляет собой социальное самочувствие российской 

молодежи?  

Во многих исследованиях ССМ рассматри-

вается как интегративная категория, отражающая 

уровень адаптации личности в социальной среде, 

степень ее социальной активности, гармонию вза-

имоотношений с различными социальными груп-

пами и другими людьми, адекватную существую-

щим в обществе нормам и общечеловеческим 

ценностям регуляцию поведения [3], как опреде-

ленный уровень развития, сформированности и 

совершенства форм и способов взаимодействия 

молодого человека с внешней средой; определен-

ный уровень психосоциального и духовного раз-

вития личности, позволяющий успешно реализо-

вать это взаимодействие [4, с. 117; 5].  

Под социальным самочувствием молодежи 

мы подразумеваем своеобразный индикатор со-

циального мироощущения, которое не может ре-

дуцироваться исключительно к уровню матери-

ального достатка, осознанию себя справедливо 

обеспеченным или несправедливо бедным, оно 

является обобщенной характеристикой удовле-

творенности или неудовлетворенности молодого 

человека своим социальным положением в обще-

стве во всех измерениях, а также ощущением за-

щищенности и безопасности своего развития. 

ССМ «формируется реальной жизнью в процессе 

освоения действительности и затем конструк-

тивно влияет на эту действительность, выражаясь 

через умонастроения, ценностные ориентации и 

убежденность» [2, с. 122].   

Жизнедеятельность молодого человека бу-

дет считаться социально благополучной и без-

опасной, если отсутствует ущерб, угроза, вред и 

нежелательная динамика со стороны внешних 

воздействий при развитии различных обществен-

ных явлений и процессов (таких, в частности, как 

социальное доверие и социальная справедли-

вость). Это соответствует трем фундаментальным 

элементам национальной безопасности: инте-

ресы, угрозы, защита. 

Таким образом, в рамках данной статьи, со-

циальное самочувствие молодежи подразумевает 

ощущение социальной справедливости, состоя-

ние защищенности жизненно важных интересов 

молодого человека от комплекса разного вида и 

уровня опасностей и угроз. 

Обсуждение. Результаты.  

Какова же роль восприятия кризиса соци-

альной справедливости в вопросах формирования 

ССМ? 

Принцип социальной справедливости со-

стоит в том, чтобы дать проявить себя в социуме 

в наиболее полной мере самой дееспособной, ак-

тивной молодежи, что необходимо для личност-

ного развития и формирования социального бла-

гополучия.  

В своих наиболее распространенных семан-

тических значениях понятие «социальная спра-

ведливость» трактуется как равенство, а это озна-

чает, что для всех групп молодежи должны быть 

созданы равные права и возможности, поскольку 

стремление к истине и социальной справедливо-

сти, – как считал Э. Фромм, – является неотъем-

лемой характерной чертой человеческого природ-

ного естества [6]. При этом само понятие «спра-

ведливость» бывает разнообразным по своей 

сфере действия: справедливость социальная, 

справедливость в личных взаимоотношениях, 

справедливость в международных отношениях, 

справедливость в доступе к социальным благам, 

гражданская справедливость, этническая и расо-

вая справедливость. 

Т.В. Шипунова отмечает, что социальная 

справедливость – это не просто равенство моло-

дых людей, а мера общественной пользы (соци-

альной адекватности) законов и нормативных 

предписаний, устанавливающих и поддерживаю-

щих на основе соглашения такой порядок жизне-

деятельности различных групп и общностей, ко-

торый способствует выживанию и развитию со-

циума, а также обеспечивает состояние духовной 

безопасности и социально здорового существова-

ния [7]. 

О социальной справедливости представля-

ется возможным судить, когда определенные от-

ношения в социальны группах приобретают об-

щественный характер, общественную значи-

мость, которая регулирует отношения в этих 

группах и обществе в целом, что, так или иначе, 
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способствует поддержанию социального само-

чувствия безопасности этих социальных групп и 

социума. 

Мы определяем социальную справедли-

вость как меру соответствия должного и воздава-

емого, подразумевающую, что каждому моло-

дому индивиду должна предоставляться равная и 

справедливая возможность полностью реализо-

вать свой личностный потенциал. 

Измеряя ССМ, мы ориентировались на са-

мооценку проявлений социальной справедливо-

сти в реализации важнейших потребностей, кото-

рые, в свою очередь, являются производными от 

существующей в обществе системы социальных 

благ и их распределения. 

Как следствие, чем больше молодежь ощу-

щает дефицит социальных благ в российском об-

ществе риска, тем хуже уровень ее социального 

самочувствия и ощущение безопасности. 

Так что же думает молодежь через призму 

своего социального самочувствия о социальной 

справедливости? 

Для определения уровня ССМ мы исполь-

зовали анкетирование (письменный опрос). 

Согласно полученным данным, доминиру-

ющими при определении социальной справедли-

вости, по мнению всех опрошенных, являются 

следующие индикаторы: 

- первое ранговое место: 63,8% респонден-

тов ответили «равенство всех перед законом»;  

- второе ранговое место разделили два ин-

дикатора: по 59,1% – «равенство доступа к обра-

зованию» и «равенство доступа к медицинским 

услугам»;  

- третье ранговое место: 46,1% опрошенной 

молодежи указал на «равенство в материальном 

достатке, доходах».  

Глядя на такое распределение, вряд ли 

стоит удивляться тому, что больше половины 

опрошенной молодежи на первые два места по-

ставили позицию «равенство всех перед зако-

ном», «равенство доступа к образованию» и «ра-

венство доступа к медицинским услугам».  

Поскольку студенческая молодежь наде-

ется на улучшение своего положения в будущем, 

оценка восприятия социальной справедливости 

лежит в основных сферах общественной жизнеде-

ятельности: правовой, образовательной и меди-

цинской. Социально-экономическое положение и 

равные возможности доступа к образованию и 

здравоохранению являются ведущими факто-

рами, определяющими ССМ. 

Кроме того, респондентам было предло-

жено отметить факторы социальной несправедли-

вости. При ответе на вопрос: «Какие из проявле-

ний социальной справедливости не соблюдаются 

в современном российском обществе риска?» 

были обнаружены следующие ранговые распре-

деления: первую ранговую позицию по всему 

массиву опрошенной молодежи заняли два фак-

тора: «равенство в материальном достатке» и «ра-

венство доступа к медицинским услугам» 

(48,8%). Второе ранговое место занял фактор ра-

венства «всех граждан перед законом» (46,5%). 

На третьем месте оказался фактор этнического и 

расового неравенства (34,9%).  

Следовательно, можно констатировать, 

что молодежь остро ощущает различные проявле-

ния социальной несправедливости в современном 

российском обществе риска, что является прямой 

угрозой ее социальному самочувствию и безопас-

ности. 

Согласно данным ВЦИОМ (2024 г.), рос-

сийская молодежь до 25 лет чаще понимает соци-

альную справедливость как создание условий для 

того, чтобы каждый мог достичь всего, на что он 

способен (26%). Вероятно, это связано с тем, что 

именно в молодом возрасте особенно важна само-

реализация, поиск себя, кроме того, в понимание 

социальной справедливости молодежь вклады-

вает социальные и правовые гарантии.    

В группе 35-44-летних каждый пятый 

(21%) отметил, что социальная справедливость – 

это равный уровень жизни для всех, общество без 

богатых и бедных [8]. 

Социальная справедливость является ка-

тегорией, посредством которой характеризуется 

объективно детерминированная уровнем матери-

альной, социальной и духовной зрелости, состоя-

нием физического, социального и духовного са-

мочувствия мера равенства и неравенства в поло-

жении различных групп и индивидов в обществе. 

Соотнося молодых людей и их жизненные пове-

денческие стратегии, социальная справедливость 

определяет, по мнению В.Е. Макарова, «в чем и 

как люди должны выступить как равные друг 

другу, и в чем и как они могут и должны отли-

чаться друг от друга» [9, с. 51]. И такая сравни-

тельная позиция касается, в особенности, совре-

менной молодежи. Однако необходимо учиты-

вать, что полное равенство в молодежной среде 

может быть источником социальной несправед-

ливости, конфликтов и угрозой общественной 

безопасности в современном российском риско-

генном обществе. Вполне естественно, что про-
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блема социального неравенства приобретает кон-

кретно общественно-историческое звучание, 

имеет привязку к национальной специфике рос-

сийского общества и различных групп, и общно-

стей. Нельзя забывать, что в противоречивом и 

сложном процессе трансформаций возникают но-

вые формы социальной дифференциации всего 

населения в целом, и молодой его части, в особен-

ности, во многом отражающиеся на социальном 

самочувствии и ощущении безопасности моло-

дых людей.  

Н.И. Лапин в своем исследовании о соци-

окультурных факторах российской стагнации и 

модернизации делает пессимистический прогноз 

в отношении возрастания угроз и вызовов без-

опасности России и говорит о настоятельной 

необходимости построения справедливого соци-

ума с равными возможностями для каждого чело-

века [10].  

По мнению И.Л. Чебиняевой, «представ-

ления о социальной справедливости не являются 

«застывшими» образованиями» поскольку «отно-

шение к социальной справедливости, с одной сто-

роны, проявляется через ценности и модели пове-

дения молодежи, с другой стороны, зависит от 

удовлетворенности молодых людей возможно-

стями реализации своих текущих запросов и стра-

тегий жизненного развития», что, так или иначе, 

сказывается на ССМ [11, с. 60].    

Ощущение несправедливости выражает 

«разрыв общественных связей» и является ярким 

признаком социальной напряженности отноше-

ний, нестабильности, угрозой безопасности и со-

циального неблагополучия. Отсюда логически 

следует, что ощущение справедливости (неспра-

ведливости) отражается на формировании того 

или иного социального самочувствия в молодеж-

ной среде. 

Заключение. В целом, согласно прове-

денным нами эмпирическим исследованиям, тен-

денции усиливающего кризиса социальной спра-

ведливости в российском обществе риска, нега-

тивно сказываясь на ССМ, определяются: 

- социальной депривацией, ограничением 

доступа к материальным, социальным и духов-

ным ресурсам, которые так необходимы для удо-

влетворения базовых потребностей молодых лю-

дей для обеспечения безопасности и формирова-

ния социально благополучной личности; 

- значительными переменами в системе 

занятости современной молодежи и осознанием 

сложностей ее потенциального трудоустройства 

(78,3% респондентов тревожат сложности трудо-

устройства в будущем и оцениваются ими как не-

безопасные); 

-   социальной аномией и ощущением не-

безопасности, заключающейся в практически то-

тальном разрушении одной системы правил, норм 

и ценностей, и размытостью, несформированно-

стью другой ценностно-нормативной системы; 

- понижением уровня и качества жизни 

подавляющей части молодежи, изменившимся в 

худшую сторону образом жизни, что воспринима-

ется как угроза личной безопасности и характери-

зуется ощущением незащищенности своих прав. 
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