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Введение 

Семья как система рассматривается многим авторами с момента ее создания. 

Сочетание различных элементов этой системы позволяет говорить о способности 

семьи сохраняться в моменты как нормативных, так и не нормативных кризисов. 

Данная способность семьи называется устойчивостью. В настоящее время большой 

процент разводов приходится на семьи, имеющие небольшой опыт семейной 

жизни.  

По результатам изучения супружеских конфликтов в семьях с разным 

стажем совместной жизни О.А. Анисимова пришла к выводу, что конфликты 

распространены во всех подгруппах, и только 20 % семей считают свой брак 

устойчивым и неконфликтным. У 40 % молодых семей недопонимание возникает в 

сфере удовлетворения потребностей, а также у них чаще, чем в зрелом браке, 

возникают проблемы в отношениях с друзьями и родственниками. 

В таких семьях чаще всего результатом супружеского конфликта развода. 

При этом супружеский конфликт это только одна из форм взаимодействия 

супругов. Проблема конструктивного выхода из супружеского конфликта – это 

одна из важных задач современного общества, направленных на поддержку семьи 

и ее отдельных членов. 

Исследование актуально из-за: 

Высокого процента разводов в молодежной среде. 

Недостатка профилактических мер в отличие от «пожарной» терапии 

кризисов. 

Запроса общества на программы поддержки молодых семей (особенно в 

условиях экономической нестабильности). 

Недостаточности эмпирических исследований субъективного 

неблагополучия супружеских пар у молодежи, не имеющих опыта семейной 

жизни. 

Объект исследования – субъективное неблагополучие.  

Предмет исследования – психологическая профилактика субъективного 

неблагополучия супружеских пар у молодежи. 

Гипотеза исследования – психологическая профилактика, направленная на 

развитие эмоциональной близости, коммуникативных навыков и 



стрессоустойчивости, будет способствовать снижению уровня субъективного 

неблагополучия в молодых супружеских парах. 

Цель исследования – изучить возможности психологической профилактики 

для предупреждения субъективного неблагополучия супружеских пар у молодежи. 

Цель обусловила следующие задачи работы: 

1) провести психологический анализ понятия субъективного 

неблагополучия; 

2) рассмотреть представления о супружеских отношениях у молодежи; 

3) проанализировать понятие и критерии определения семейного 

неблагополучия; 

4) провести опытно-экспериментальное исследование субъективного 

неблагополучия супружеских пар у молодежи 

5) предложить профилактические мероприятия, направленные на 

преодоление субъективного неблагополучия супружеских пар у молодежи 

Методологию исследования составляют общетеоретические (анализ, 

обобщение, синтез) и эмпирические методы исследования. 

Проблема благополучия человека находится в центре внимания современных 

исследователей разных областей науки: философии, социологии, медицины, 

экологии, педагогики, психологии и др. Вместе с тем, важно понимать, что 

проблема благополучия человека, актуальная в современных условиях, не является 

новой и имеет глубокие корни и традиции в мировой науке. В основе этого понятия 

лежит дефиниция «благо», впервые предложенная Платоном и активно 

обсуждавшаяся в трактатах античных философов. 

Впервые психологическое благополучие человека обозначено в качестве 

предмета научного исследования в работе Н. Брэдберна «Структура 

психологического благополучия». Автор отделяет благополучие от 

психологического здоровья и соотносит с ощущением счастья и удовлетворённости 

жизнью в континууме «благополучие – неблагополучие».  

В своих исследованиях Р.М. Шамионов вводит термин «субъективное 

благополучие», который отражает систему личностных оценок индивида 

относительно собственной идентичности, жизненного пути и значимых событий. 

Данное понятие формируется на основе интериоризированных социокультурных 

стандартов о «благополучии» как внутреннего, так и внешнего мира личности и 

проявляется через чувство глубокой удовлетворённости 



«Субъективное» – это то, что люди чувствуют и ощущают. Субъективное 

благополучие, как и неблагополучие, включает в себя как когнитивные, так и 

эмоциональные аспекты. Анализ взаимодействия когнитивных и аффективных 

аспектов в структуре субъективного благополучия позволяет утверждать о 

существовании устойчивой корреляции между ними: позитивная оценка жизни на 

рациональном уровне закономерно сочетается с эмоциональным комфортом, тогда 

как негативные когнитивные оценки неизбежно влекут за собой аффективный 

дискомфорт. 

Субъективное неблагополучие представляет собой устойчивое и обобщенное 

переживание, играющее ключевую роль в психологическом состоянии личности. 

Оно существенно влияет на формирование доминирующего эмоционального фона, 

порождая чувство неуверенности, психологической уязвимости и ограниченности в 

самореализации. Данное состояние сопровождается повышенной тревожностью 

как в ситуативных, так и в личностных аспектах, дисбалансом энергетического 

тонуса (гипо- или гиперактивностью), снижением продуктивности, а также 

затруднениями в адаптации к повседневным обстоятельствам. 

Психологическое благополучие представляет собой подвижную систему, 

ключевая функция которой заключается в формировании комфортного 

внутреннего состояния вопреки возможному негативному влиянию внешней 

среды. Когда защитные механизмы, поддерживающие ощущение личного 

благополучия, дают сбой, у человека возникает состояние внутреннего 

дискомфорта, определяемое как субъективное неблагополучие. 

Подводя итог, следует отметить, что сложность изучения субъективного 

неблагополучия связана с несколькими факторами. 

Во-первых, в психологической науке на сегодняшний день нет методик, 

изучающих данный феномен.  

Во-вторых, нет четких критериев определения субъективного 

неблагополучия. Одна из трудностей, с которой сталкиваются исследователи – это 

использование и интерпретация данных, т.к. люди, используют разные категории в 

самоописании.  

В-третьих, люди с субъективным неблагополучием не имеют значимой 

социальной локализации, определенных социальных маркеров, поэтому при оценке 



эмоциональной безопасности приходится ориентироваться на субъективные 

оценки самих респондентов.  

Итак, как интегральный показатель жизни человека и его рефлексивного 

потенциала субъективное неблагополучие имеет выраженную субъективную 

природу формирования, основанную на личных представлениях человека; является 

многомерной, многоуровневой и динамической системой, где психологические и 

социальные факторы находятся в сложном взаимодействии. 

Учёные определяют молодёжь как социально-демографическую группу общества, 

выделяемую на основе совокупности характеристик, особенностей социального 

положения и обусловленных теми или другими социально-психологическими 

свойствами, которые определяются уровнем социально-экономического, 

культурного развития, особенностями социализации в российском обществе1. 

Существует множество систем возрастной периодизации в психологии, 

наиболее распространенные из которых принадлежат Л. С. Выготскому2 и Д. Б. 

Эльконину3. Оба ученых выделили этапы личностно-психического развития, 

охватывающие возраст от рождения до окончания юношеского возраста (17-18 

лет). Существует также ориентация на систему возрастной периодизации, 

охватывающую более старшие возрастные группы. Например, в работах Э. 

Эриксона4 молодость как этап психосоциального развития приходится на 19–35 

лет. В ювенологии В. В. Павловского молодость охватывает возраст от 22 до 30 

лет5. Следовательно, возрастной диапазон исследуемой социальной группы можно 

считать в пределах 14 (подростки) до 35 лет (окончание молодежного возраста)6. 

Формирование ценностных ориентаций у молодежи происходит на 

протяжении всего развития, но, согласно результатам эмпирического исследования 

Л. В. Рожковой, «именно в период студенчества формируются основные 

жизненные приоритеты и ценностные ориентации, осуществляется социальный и 

                                                           
1 Алешина С.А., Конькина Е.В. К вопросу динамики ценностей современной молодежи // 

Мир образования – образование в мире. 2021. № 2 (82). С. 158-161. 
2 Выготский Л.С. Психология развития человека. М.: Изд-во Смысл; Эксмо, 2005. 1136 с. 
3 Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. М.: Педагогика, 1989. 642 с. 
4 Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис / пер. с англ.; общ. ред. и предисл. А.В. 

Толстых. М.: Прогресс, 2000. 618 с. 
5 Павловский В.В. Ювенология – проект интегративной науки о молодёжи: Научная 

монография. М.: Академический проект, 2001. 304 с. 
6 Фетискин Н.П. Психология гендерных различий. М.: Форум; ИНФРА-М, 2014. 254 с. 



профессиональный выбор, предпринимаются попытки жизненного 

самоопределения»7. 

Семья в современном российском обществе находится в состоянии 

трансформации. За последние десятилетия в обществе произошли стремительные 

перемены, связанные с экономическими процессами, развитием технологий, 

ускорением информационных потоков8. Многие социальные практики и 

соответствующие им ценностные системы пересматриваются, адаптируются под 

актуальные условия9. 

Трансформация происходит на всех уровнях семьи как социального 

института. Меняются форма семьи и роли внутри нее, продолжается процесс 

нуклеаризации. Изменения в ценностях затрагивают ключевые ценностные 

системы современной семьи: ценности родства, ценности супружества, ценности 

родительства10. 

Современная молодежь по-разному определяет для себя понятия брак и 

семья, для некоторых это определенная поддержка в тяжелых жизненных 

ситуациях, для других это определенные эмоции и чувства, кому то просто 

выгодно и удобно так жить. 

Семья – это важная и значимая ячейка для всего общества в целом. 

Благодаря семье закладываются основные ценностные ориентиры для молодых 

людей. Семья обеспечивает устойчивое развитие общества и оказывает основное 

воздействие на различные процессы и явления в современном мире. 

Именно в ней человек получает свой первый опыт в жизни и первые знания, 

в семье формируется основа личности. Невероятно важно, чтобы межличностные 

отношения, атмосфера в семье были здоровыми для гармоничного развития 

                                                           
7 Рожкова Л.В. Базовые и консолидирующие ценности российской молодежи // Динамика 

современного общества: трансформация жизненных миров и структур: Материалы 

Международной научно-практической онлайн-конференции. Волгоград: Волгоградский 

государственный университет, 2021. С. 26-34. 
8 Российское общество и государство в условиях становления нового мирового порядка: 

демографическая ситуация в 2022 году: монография / С. В. Рязанцев [и др.] ; отв. ред. С. 

В. Рязанцев, Т. К. Ростовская. М.: Проспект, 2023. 448 с. 
9 Рожкова Л. В. Семья и семейные ценности во взглядах российской молодежи // 

Современная семья: изменяющиеся смыслы и практики : сб. тр. конф. (г. Курск, 13–14 мая 

2019 г.). Курск : Курский государственный университет, 2019. С. 164–168. 
10 Ильиных С. А. Ценности супружества, родительства, родства: смыслы и трактовка // 

Caucasian Science Bridge. 2022. Т. 5, № 2 (16). С. 52–59. 



ребенка. В последнее время в ряде социальных исследований подтверждается 

наличие все большего количества проблем, возникающих в отношениях между 

мужчинами и женщинами, а семейный институт и семейные ценности переживают 

кризис. 

Современная молодежь больше ориентирована на удовлетворение своих 

индивидуальных целей, таких как получение образования, престижной работы, 

социального признания, получения удовольствий от жизни. 

Таким образом, отношение современной молодежи к браку является важным 

фактором, определяющим развитие и функционирование общества на современном 

этапе. Современное общество должно формировать у молодого поколения 

правильные представления о браке, воспитывать ответственность и бережное 

отношение к семейным ценностям, традициям, в рамках создания общественных 

организаций и социальных программ. 

Социальное восприятие неблагополучных семей формируется на основе их 

отклонения от общепринятых стандартов. Основным критерием оценки становится 

девиантное поведение взрослых членов семьи. В научной литературе по педагогике 

и психологии для характеристики таких семейных систем используются различные 

терминологические обозначения: деструктивная, асоциальная, дисфункциональная, 

криминогенная, маргинальная, а также уточняющие определения – 

алкоголизированная, аморальная или с признаками нравственной деформации.  

Современные семьи редко существуют без определенных психологических 

сложностей. Абсолютно гармоничные отношения между людьми – скорее идеал, 

чем реальность: практически в каждом союзе есть зоны для развития, будь то 

коммуникация, распределение обязанностей или эмоциональная поддержка. С 

точки зрения психологии, неблагополучной считается семья, где нарушена 

иерархия и ролевая структура, размыты личные и социальные границы, ключевые 

семейные функции (забота, воспитание, эмоциональный обмен) систематически 

игнорируются, члены семьи плохо адаптируются к изменениям, наблюдаются 

проблемы с социализацией, особенно у детей, процесс воспитания становится 

хаотичным, малоэффективным или травмирующим. 

Таким образом, семейное неблагополучие можно охарактеризовать как 

устойчивое социально-психологическое явление, которое проявляется в 



совокупности факторов, препятствующих нормальному воспитанию детей в семье. 

Это негативно сказывается на развитии личности несовершеннолетнего и 

повышает риск возникновения отклоняющегося поведения. Разработанные 

критерии оценки семейного неблагополучия помогают педагогам оперативно 

диагностировать проблемы во внутрисемейных отношениях и принимать адресные 

меры для профилактики и коррекции дисфункций как в супружеской, так и в 

детско-родительской сфере, обеспечивая тем самым защиту интересов ребенка. 

Цель опытно-экспериментального исследования – выявление ключевых факторов 

субъективного неблагополучия в молодых семьях (стаж брака до 5 лет) и оценка 

эффективности профилактических мер. 

Гипотеза исследования. Основными источниками неблагополучия являются: 

– несовпадение ожиданий и реальности семейной жизни; 

– низкий уровень коммуникативных навыков; 

– финансовые трудности; 

– вмешательство родственников. 

Цифровизация (соцсети, гаджеты) усиливает конфликты.  

В качестве инструментов исследования использовались: 

Тест на удовлетворенность браком (В.В. Столин, Т.Л. Романова) 

(приложение 1). 

Методика «Шкала семейного стресса» (Holmes-Rahe) (приложение 2). 

Опросник конфликтности в паре (Ю.Е. Алешина) (приложение 3). 

Анкета «Цифровые привычки в семье» (авторская разработка) (приложение 

4). 

В опытно-экспериментальном исследовании приняли участие 30 

супружеских пар. 

Общая характеристика выборки: 

Возраст участников: 22-35 лет (средний возраст – 27,8 лет) 

Стаж брака: от 6 месяцев до 3 лет 

Социальный статус: 

60% – работающие оба супруга 

25% – студенческие пары 

15% – один работает, другой учится 



В качестве профилактических мероприятий, направленных на преодоление 

субъективного неблагополучия супружеских пар у молодежи, мы предлагаем 

следующие. 

Курсы добрачного консультирования. Добрачное консультирование 

реализуется в различных форматах. В рамках информационно-просветительской 

работы применяются такие методы, как индивидуальные беседы, тематические 

лекции, групповые дискуссии, организация выставок специализированной 

литературы, а также совместный просмотр и психологический разбор 

киноматериалов с анализом моделей поведения персонажей. 

Особой популярностью пользуется телефонное консультирование, которое 

востребовано среди пар, избегающих личного визита к психологу. Данный формат 

обеспечивает оперативную психологическую помощь и эмоциональную поддержку 

в комфортных для клиентов условиях. 

Индивидуальное психологическое консультирование, связано c возможностью 

психологического воздействия, направленного на решение проблемной ситуации 

клиента, в том числе и в добрачный период. 

Заключение 

 В результате проведенного исследования сделаем следующие выводы. 

Субъективное неблагополучие в молодых семьях представляет собой 

комплексное психологическое состояние, характеризующееся: 

– эмоциональной дисгармонией (хроническая неудовлетворенность, 

тревожность); 

– когнитивными искажениями (нереалистичные ожидания от брака); 

– поведенческими дезадаптациями (конфликтные или избегающие стратегии 

взаимодействия). 

Основными детерминантами неблагополучия выступают: 

– психологическая незрелость партнеров; 

– финансовые трудности и материальная зависимость; 

– вмешательство родственников в семейную жизнь; 

– цифровая зависимость и виртуализация общения; 

– кризис идентичности, характерный для возраста 20-30 лет 

Для молодых пар типичны: 

– завышенные романтические ожидания; 



– недостаток навыков конструктивного разрешения конфликтов; 

– неустойчивость ценностных ориентаций; 

– повышенная чувствительность к внешним оценкам. 

Проблема субъективного неблагополучия молодых супружеских пар требует 

комплексного подхода, сочетающего психологическую диагностику, 

своевременную профилактику и разработку адресных программ поддержки с 

учетом возрастных и социокультурных особенностей современной молодежи. 

Особое значение приобретает развитие служб добрачного и семейного 

консультирования, ориентированных на специфические запросы молодых семей. 

Нами было организовано и проведено опытно-экспериментальное 

исследование субъективного неблагополучия супружеских пар у молодежи 

Проведенное исследование позволило выявить ключевые закономерности и 

разработать практические рекомендации для профилактики семейных кризисов у 

молодежи. 

Субъективное неблагополучие молодежных пар носит преимущественно 

ситуативный характер и успешно корректируется при раннем вмешательстве. 

Ключевое условие – сочетание профессиональной помощи с простыми 

инструментами самопомощи, адаптированными под цифровое поколение. 
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