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Представлены результаты  эмпирического исследования уни-
версальных и этноспецифических характеристик взаимосвязи 
социальной активности и субъективного благополучия личности  
молодежи. исследование выполнено на пропорционально подо-
бранной выборке представителей молодежи русского и татарско-
го этносов (студентов Саратовского государственного универси-
тета, причисляющих себя к русским, и студентов нижнекамского 
филиала московского гуманитарно-экономического института 
республики татарстан, причисляющих себя к татарам; n = 120, 
женского и мужского пола, 18–20 лет). Применение комплек-
са методик «типы этнической идентичности» (г. у. Солдатовой, 
С. в. рыжовой), «морфологический тест жизненных ценностей» 
(в. Ф. Сопова, Л. в. карпушиной),  «шкала субъективного благо-
получия» (м. в. Соколовой), методов сравнительного и корреля-
ционного анализов – позволило выявить этнопсихологическую 
специфику комплекса взаимосвязей социальной активности и 
субъективного благополучия. особое внимание обращает на 
себя факт наличия этноиндифференцирующих признаков в про-
явлении социальной активности молодежи в случае переживания 
субъективного неблагополучия. выявлены этноиндифференци-
рующие признаки в проявлении социальной активности молоде-
жи в случае переживания субъективного неблагополучия. При-
кладной аспект исследуемой проблемы может быть реализован 
в консультативной практике психологических служб, а также в 
разработке программ молодежной политики.
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социальная активность, субъективное благополучие. 

Введение

Интенсивные социальные изменения, в том 
числе в сфере этнического бытия,  находят свое 
отражение в плоскости субъективных отноше
ний и переживаний личности, задающих вектор 
социального самоопределения, самореализации 
личности,  ее социальной активности в разных 
сферах социальных практик. Особую значимость 
приобретают исследования субъектной позиции 
личности  молодежи в выборе и реализации субъ
ективных перспектив в условиях тех социальной 
реальности и культуры, в которых происходит 
ее социализация. В ряду теоретико-эмпириче
ских исследований, связанных с психологией 
социальной активности, можно выделить ис
следования Е. П. Белинской, Т. Г. Стефаненко, 
Р. М. Шамионова и др., посвященные изучению 

этнопсихологических характеристик социаль
ного поведения, социализации, субъективного 
благополучия, социальной успешности, субъект
ной позиции, социальной активности юношества 
и молодежи различных этносов [1, 2]. Следует 
подчеркнуть: отличаясь особой сензитивностъю 
к традициям и  новым влияниям, молодежь, по 
существу, является не только индикатором со
циальных изменений в обществе, но прообразом 
российского будущего.

При всей терминологической многозначности 
социальной активности, исследователи при ее 
интерпретации склонны обращаться к категории 
«отношение», что на наш взгляд, вполне оправ
дано. Согласно представлениям Д. Ф. Ломова, 
субъективные отношения личности подразуме
вают не только и не столько объективную связь 
личности с ее окружением, но то, как личность 
относится к тем или иным событиям и явлениям 
мира, в котором она живет. В целом субъективные 
отношения личности выражают ее субъективную 
позицию в этом окружении, реализация которой 
связана с  ее субъектностью [3]. 

 Феномен социальной активности рассма
тривается как субъектная реализация исходных 
отношений [4]; объективно детерминированное 
субъективное отношение к социально значимой 
деятельности [5]; инициативно-творческое от
ношение личности к сферам своей социальной 
жизнедеятельности, а также к себе как субъекту 
социального бытия [2] и др.  Вместе с тем не 
исключается возможность изучения социальной 
активности как многомерного явления, вклю
чающего и  состояния, и отношения. При этом  
первые  рассматриваются как качество, которое 
базируется на потребностях и интересах лич
ности и существует как внутренняя готовность 
к действию, а вторые – как более или менее 
энергичная самодеятельность, направленная на 
преобразование различных областей деятельности 
и самих субъектов [6]. 

Таким образом, являясь одной из цен
тральных характеристик субъектной позиции 
личности, социальная активность представляет 
собой сложное, динамическое интегральное 
образование, ключевыми элементами которого 
являются, прежде всего, осознанность, избира
тельность, инициативность, самостоятельность 
и креативность. Вариативность проявления со
циальной активности порождается множеством 
взаимосвязей в системе субъективных отношений 
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личности, например, ценностных, смысловых, 
эмоционально-оценочных, идентификационных и 
т.д. Характер соотношения этих взаимосвязей, на 
наш взгляд,  определяет детерминанты социаль
ной активности, придающие ей направленность, 
отличающуюся при этом разнокачественным 
содержанием. 

В контексте сказанного особого внимания 
заслуживает вопрос о выявлении комплекса 
взаимосвязей, детерминирующих социальную 
активность  личности  молодежи различных 
этносов. В качестве таковых нами рассматрива
ются  характеристики взаимосвязи этнической 
идентичности, субъективного благополучия и 
социальных установок, проявляющихся в разных 
сферах жизнедеятельности. 

Обращаясь к феноменологии этнической 
идентичности, отметим, что исследователи 
склонны рассматривать этническую идентичность 
не только  как результат единого когнитивного 
процесса идентификации/дифференциации, но и 
как результат когнитивно-эмоционального само
определения индивида в социальном простран
стве относительно многих этносов. Этническая 
идентичность есть результат активного процесса,  
сопровождающегося появлением, прежде всего, 
переживания отношений Я и этнической среды  
– своего тождества с одной этнической общно
стью и отдаления от другой [1, 7]. Это не только 
осознание, но и  оценивание, переживание своей 
принадлежности к этносу, в «котором происходит 
непрерывное взаимодействие когнитивных и 
аффективных компонентов при сохранении ре
зультирующей роли последних» [8, с. 64]. В целом 
этническую идентичность можно рассматривать и 
как отношение, и как переживание, и как состоя
ние  относительно конечного  результата самоото
ждествления, процессуальная сторона которого 
обеспечивается механизмами идентификации. 

Важным обстоятельством при изучении со
циальной активности в  этнопсихологическом 
ракурсе является и то, что в психологической 
литературе  представлено множество данных, 
свидетельствующих, что  в зависимости от 
социальных контекста, ситуации этническая 
идентичность по-разному выражена. При этом 
происходит не только определенное изменение 
содержания идентификационных характеристик, 
но и их смещение в соответствии с субъективным 
оценочным значением. В качестве одного из наи
более значимых показателей степени выражен
ности этнической идентичности или степени 
сформированности эмоционально-оценочного 
осознания принадлежности к этнической общ
ности выступает  соотношение позитивных и не
гативных оценочных компонентов, иначе говоря, 
валентность [1]. Вероятно, что  специфика струк
турной организации этнической идентичности, 
проявляющаяся в соотношение выраженности ее  
оценочных компонентов и их межфункциональ
ных связей, задает определенную конфигурацию 

системе субъективных отношений, на основе 
которых происходит «оформление» социального 
содержания активности личности. В этом случае 
этническая идентичность выступает одним из 
механизмов регуляции социальной активности, 
детерминантой социальной активности. 

Достаточно сложным вопросом является 
изучение паттернов «этническая идентичность 
– субъективное  благополучие» и «социальная 
активность». По сути, речь идет об изучении 
композиции отношений, «рельефность» которой  
во многом обусловлена комплексом факторов ее 
детерминации, порождающим различные типы 
проявления активности. 

Этническая идентичность, отражая субъек
тивную причастность и отношение личности к 
своей этногруппе, выступает в качестве этни
ческой составляющей субъективного благопо
лучия, являющего собой интегральную форму 
эмоционально-оценочного отношения человека к 
самому себе,  различным сторонам своей жизни. 
При этом важной характеристикой подобного 
«социокультурного самоопределения» является 
валентность идентичности (степень позитивно
сти/негативности).  Опираясь на данные ранее 
выполненных исследований, можно констатиро
вать, что принятие своей позитивной этнической 
идентичности выступает существенным факто
ром субъективного благополучия личности [2]. 
Между тем, как показано в ряде исследований, 
поддержание субъективного благополучия, на
пример, в случае его угрозы,  может быть связа
но со «смещением» или «исключением» своей 
этнической идентичности. Описывая способы 
сохранения субъективного благополучия на 
межгрупповом уровне в этническом разрезе, ис
следователи отмечают  возможность проявления 
и другой стратегии – социальной конкуренции, 
социальной мобильности [2], это – проявление 
социальной активности, являющейся важным 
условием поддержания, сохранения субъектив
ного благополучия.

Весьма существенным является и то, что 
этническая идентичность, отражая  субъектив
ную причастность личности к своей этногруппе, 
выражает ее приверженность существующим 
этническим нормам и предписаниям, традициям. 
В этом случае этническая идентичность  может 
выступать в качестве механизма ограничения, 
«сегментирования» социальной активности лич
ности, диапазона сфер ее проявления. Подобное 
самоограничение можно рассматривать в качестве 
детерминанты стабилизации субъективного бла
гополучия. Однако особенности формирования 
этнической идентичности детерминированы не 
только индивидуальными условиями этнизации, 
но и зависят от региональной специфики, обуслов
ленной  своеобразием полиэтнической ситуации, 
интернационализации жизни личности. Не ис
ключено, что в этом случае приверженность су
ществующим этническим нормам и предписаниям 
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может ослабевать, «размываться», что   приводит к 
порождению новых более гибких, «модифициро
ванных» форм социальной активности личности. 

Выборка, методики и методы исследования 

Эмпирическую базу исследования состав
ляют данные серии исследований, выполненных 
на пропорционально подобранной выборке по 60 
человек: представителей молодежи русского и 
татарского этносов (студентов Саратовского госу
дарственного университета, причисляющих себя 
к русским; студентов Нижнекамского филиала 
Московского гуманитарно-экономического инсти
тута Республики Татарстан, причисляющих себя к 
татарам; женского и мужского пола, 18–20 лет). В 
качестве диагностического инструментария при
менен комплекс методик: «Шкала субъективного 
благополучия» (М. В. Соколовой; согласно автору,  
высокий индекс субъективного благополучия 
соответствует низкому уровню субъективного 
благополучия), «Типы этнической идентичности» 
(Г. У. Солдатовой, С. В. Рыжовой), «Морфологиче
ский тест жизненных ценностей» (В. Ф. Сопова, 
Л. В. Карпушиной), методы сравнительного (по 
t-критерию Стьюдента), факторного анализов 
с применением пакета программы Statistica for 
Windows 6,0. 

результаты исследования и их обсуждение 

Сравнительный анализ структурной органи
зации идентификационной матрицы отношений 
к собственной группе и представителям иных 
этнических групп позволил выявить  существен
ные различия в исследуемых выборках. Прежде 
всего, отметим доминирующую выраженность 
позитивной этнической идентичности (среднее 
значение 14,74) и этноиндифферентности (сред
нее значение 8,56) в выборке русского этноса. 
Кроме того, этнонигилизм (среднее значение 1,93) 
в данной выборке отличается наименьшей пред
ставленностью на достоверно значимом уровне. 
У представителей татарского этноса отмечается 
наибольшая выраженность позитивной этни
ческой идентичности (среднее значение 17,05), 
этноиндифферентности (среднее значение 10,72); 
этнонигилизм имеет наименьшую выраженность 
(среднее значение 3,5) на статистически достовер
ном уровне. Данный факт свидетельствует о про
явлении толерантности представителей русской и 
татарской молодежи по отношению к собственной 
и другим этническим группам, готовности к меж-
этническим контактам.

Согласно данным межгруппового сопоста
вительного анализа  выраженности показателей 
идентификационной матрицы  в исследуемых 
выборках обнаружены достоверно значимые 
различия  относительно таких показателей как: 
позитивная этническая идентичность (tst = 3,15, 

p < 0,01), этноиндифферентность (tst = 2,45, 
p < 0,05), этнонигилизм (tst = 1,98, p < 0,05), наи
большая представленность которых  отмечается в 
выборке татарской молодежи. Эти данные можно 
интерпретировать как проявление толерантности, 
готовности к межэтническим контактам. В выбор
ке татар на фоне ярко выраженного проявления 
толерантности по отношению к собственной и 
другим этническим группам отмечается доста
точно высокая представленность этнической ин
дифферентности в сочетании с этнонигилизмом. 
На наш взгляд, данный факт свидетельствует в 
большей степени  о готовности как русской, так 
и татарской молодежи к расширению круга обще
ния, невзирая на национальную принадлежность 
окружающих. 

Сопоставительный анализ выраженности 
средних показателей  субъективного благополучия 
в исследуемых выборках показал существенные 
различия на достоверно значимом уровне относи
тельно всех параметров.  Так, в выборке русских 
отмечается меньшая   выраженность всех показа
телей  субъективного благополучия, нежели в вы
борке татар: напряжённость и чувствительность 
(9,23 и 12,25; tst = 4,45, p < 0,01, соответственно); 
психоэмоциональная симптоматика (10,6 и 14,66; 
tst = 3,57, p < 0,01); лабильность настроения (3,83 
и 5,86; tst = 3,97, p < 0,01); значимость социаль
ного окружения (5,07 и 8,61; tst = 5,38, p < 0,001); 
самооценка физического здоровья (4,66 и 7,13; 
tst = 4,24, p < 0,01); степень удовлетворённости по
вседневной деятельностью (8,48 и 10,39; tst = 2,62, 
p < 0,05); индекс субъективного благополучия 
(42,26 и 58,66; tst = 5,58, p < 0,05).  В целом осно
ванием переживания субъективного благополучия 
как в выборке русских, так и татар  выступает  
удовлетворенность своей деятельностью на фоне 
достаточно выраженной эмоциональной лабиль
ности и тревожности. Очевидно, что в оценке сво
его благополучия респонденты ориентируются не 
на внешние критерии, в частности, на признание 
окружающих, а на внутренние – удовлетворен
ность собой. 

Опираясь на данные сравнительного анализа 
выраженности установочных предпочтений у 
представителей русской и татарской молодежи, 
можно констатировать достоверно значимые раз
личия. В отличие от представителей татарской 
молодежи, для которой ценность креативности 
наиболее значима, у русских предпочитаемыми 
являются саморазвитие и социальные контакты 
(p < 0,01). Вместе с тем существенные различия 
выявлены в стремлении к достижениям: они 
связаны у русских со сферой общественных ин
тересов, у татар – семейных отношений (p < 0,01). 
Между тем в выборке русских отмечается про
явление креативности, инициативы, стремление 
к реализации своих творческих возможностей  
в сфере общественных интересов. Кроме того, 
данные респонденты отличаются стремлениями к 
завоеванию, поддержанию своего престижа через 
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сферу увлечений, которые для татарской моло
дежи менее привлекательны (tst = 3,55; p < 0,01). 
Удовлетворенность русских связана в большей 
степени, чем у татар, с самореализацией в про
фессиональной сфере (tst = 2,65; p < 0,05). 

Факторный анализ структурной организа
ции взаимосвязей параметров субъективного 
благополучия, этнической идентичности и со
циальной активности позволил выявить общие и 
специфические особенности этих взаимосвязей 
в исследуемых выборках. Выделенные факторы 
интерпретировались нами как комплексы взаи
мосвязей, детерминирующих социальную актив
ность  личности  молодежи различного этноса.  

В выборке русских факторный анализ эмпи
рических данных  позволил выделить три фак
тора с общей дисперсией 58,2%. Первый фактор 
определен нами как «готовность к  социальной 
активности». Его вклад  в общую суммарную 
дисперсию составляет 27,3%. Он имеет высокие 
нагрузки от следующих переменных – инте
гральных индексов выраженности: креативности 
(0,872), социальных контактов (0,852), самораз
вития (0,822), достижения (0,812), саморазвития 
в сфере образования (0,705).  Выделение этого 
фактора свидетельствует о  готовности к  проявле
нию социально активной позиции представителей 
российской молодежи.  

Второй фактор определён нами как «не-
удовлетворенность собой». Его вклад  в общую 
суммарную дисперсию составляет 18,7 %. Фактор 
имеет высокие нагрузки от следующих переменных: 
интегрального индекса выраженности сохранения 
индивидуальности (0,681), психоэмоциональной 
симптоматики (-0,650), интегрального индекса 
субъективного благополучия (0,600) (в соответствии 
с методикой М. В. Соколовой высокий индекс субъ
ективного благополучия соответствует низкому 
уровню переживания субъективного благополучия). 
Иначе говоря, переживание чувства неудовлетворен
ности актуализирует стремление к независимости, 
проявлению своей собственной позиции (возможно, 
компенсации), что  приводит, очевидно,  к пережи
ванию  субъективного благополучия.  

Третий фактор мы назвали «гипертрофирован-
ным проявлением этнической идентичности», его 
вклад  в общую суммарную дисперсию составляет 
12,2%. Фактор имеет высокие нагрузки от перемен
ных: интегрального индекса материального благо
получия (0,727), этнофанатизма (0,615), сохранения 
индивидуальности в профессиональной сфере 
(0,648). Выделение этого фактора позволяет гово
рить о гипертрофированном проявлении этнической 
идентичности,  сопровождающемся переживанием 
собственной значимости, гордости в случае успеш
ной  самореализации в профессиональной сфере, 
достижения материального благополучия. 

В выборке представителей татарской моло
дежи факторный анализ эмпирических данных 
позволил выделить четыре фактора с общей 
дисперсией 55,7%. Первый определен как «со-

циальная нормативность», его вклад  в общую 
суммарную дисперсию составляет 32,5%. Он име
ет высокие нагрузки от переменных: интеграль
ного индекса «духовное удовлетворение» (0,842), 
духовного удовлетворения в сфере образования 
(0,838), интегрального индекса материального 
благополучия (0,709), материального благополу
чия в сфере образования (0,730). Прежде всего, 
отметим «биполярность» данного фактора по 
своей содержательной наполненности: духовное 
удовлетворение – материальное благополучие. 
Очевидно, получение образования связано с 
надеждой на последующее материальное благо
получие, при этом отмечается приверженность 
этическим, общественным нормам, что приводит 
к переживанию чувства удовлетворенности собой.  

Второй фактор определён нами  как «гипер
идентичность», его вклад  в общую суммарную 
дисперсию составляет 10,7%. Он имеет высокие 
нагрузки от следующих переменных: этноэгоизма 
(0,903), этноизоляционизма (0,875), этнофанатиз
ма (0,724). Выделение этого фактора свидетель
ствует о тенденции к гиперидентичности, гипер
трофированному чувству гордости за свой народ.  

Третий фактор мы назвали «стремление  к 
успеху»,  его вклад  в общую суммарную дис
персию – 6,8%. Он имеет высокие нагрузки от 
следующих переменных: интегрального индекса 
выраженности сохранения индивидуальности 
(0,827), интегрального индекса достижения 
(0,775), достижения в профессиональной сфере 
(0,771). Иначе говоря, выделение этого фактора 
позволяет говорить о стремлении татарской мо
лодежи к достижению успеха, желаемых резуль
татов, особенно в профессиональной сфере при 
сохранении собственной позиции. 

Четвертый фактор определён нами как «эмо-
циональное неблагополучие»,  его вклад  в общую 
суммарную дисперсию составляет 5,7 %. Он имеет 
высокие нагрузки от переменных: психоэмоци
ональной симптоматики (0,908), интегрального 
индекса субъективного благополучия (0,896), 
значимости социального окружения (0,796), ла
бильности настроения (0,742), напряженности и 
чувствительности (0,649). Этот фактор представ
лен практически всеми компонентами субъектив
ного благополучия.  

Заключение 

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что 
в целом у представителей русской и татарской 
молодежи есть принятие своей позитивной иден
тичности на фоне проявления толерантности к 
другим этническим группам, готовности к межэт
ническим контактам.

Основанием переживания субъективного 
благополучия как в выборке русских, так и татар  
является  удовлетворенность своей деятельностью 
на фоне достаточно выраженной эмоциональной 
лабильности и тревожности. В оценке своего бла
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гополучия представители русского и татарского 
этносов ориентируются на внутренний критерий 
– удовлетворенность собой. 

В отличие от представителей татарской 
молодежи, для которых ценность креативности 
наиболее значима, для русских предпочтительнее 
саморазвитие и социальные контакты. Вместе с 
тем существенные различия выявлены в стрем
лении к достижениям, связанные у русских со 
сферой общественных интересов, у татар – со 
сферой семейных отношений. Между тем в вы
борке русских отмечаются проявления креативно
сти, инициативы, стремление к реализации своих 
творческих возможностей  в сфере общественных 
интересов. Кроме того, данные респонденты от
личаются стремлениями к завоеванию, поддер
жанию своего престижа через сферу увлечений, 
которые для татарской молодежи являются менее 
привлекательными. Удовлетворенность русских 
связана в большей степени с самореализацией 
в профессиональной сфере, в отличие от татар.

Факторный анализ  позволил выявить об
щие и специфические особенности комплексов 
взаимосвязей, детерминирующих социальную 
активность  личности  молодежи различного 
этноса: готовность к социальной активности, не
удовлетворенность собой, гипертрофированное 
проявление этнической идентичности – у русской 
молодежи; у представителей татарской молодежи 
– социальная нормативность, гиперидентичность, 
стремление к успеху, эмоциональное неблагопо
лучие. Особое внимание обращает на себя факт 
наличия этноиндифференцирующих признаков 
в проявлении социальной активности молодежи 
в случае переживания субъективного неблагопо
лучия.  
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The article presents empirical research materials devoted to universal and 
culture-specific peculiarities of interconnection between social activity 
and personal subjective well-being. The study was performed on the se-
lected sample is proportional to the representatives of Russian and Tatar 
youth (Russian and Tatar students of Saratov State University and Tatar 
students of Nizhnekamsk Branch of Mosciw Humanitarian-Economic In-
stitute of  the Republic of  Tatarstan; n = 120, males and females, aged 
18–20 y.o.). The use of complex techniques: «The scale of subjective well-
being» (M. V. Sokolova), «Types of ethnic identity» (H. W. Soldatova, S. Ry-
zhova), «Stemming the test values in life» (V. F. Sopov, A. B. Karpushina), 
comparative methods and factor analysis revealed particularly of subjec-
tive well-being, its criteria and bases, the specific manifestations of social 
activity. Revealed the existence of the ètnoindifferenciruûŝih signs in the 
manifestation of social activity of youth in the event experience subjective 
distress. The applied aspect of the problem under study can be realized 
in counseling practice of psychological services, as well as in the develop-
ment of programs of the youth policy. 
Key words: personality, representatives of different ethnos, social 
activity, subjective well-being. 
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