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СОЦИАЛЬНАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ: 
ШАНСЫ НА УСПЕХ У МОЛОДЕЖИ И ВЗРОСЛЫХ1

Аннотация. В статье проанализированы различия в уровне социальной 
конкурентоспособности между молодежью и взрослым трудоспособным 
населением региона. Социальная конкурентоспособность понимается как 
интегральный феномен, выражающий способность одного социального 
актора эффективно реализовать свои цели в условиях соперничества 
с другими. Показаны основные подходы к изучению социальной 
конкурентоспособности в современной науке. Эмпирической базой работы 
выступает исследование, проведенное методом полуформализованного 
интервью по месту жительства в 28 населенных пунктах Красноярского края 
в феврале 2016 г. (n = 1000). Впервые сформирован композитный «индекс 
конкурентоспособности» (ИК), включающий две группы показателей; 
в первой отражено объективное социальное положение индивида: уровень 
образования, материальное положение, принадлежность к определенному 
социальному слою, уровень управленческих полномочий, во второй — его 
важнейшие субъективные характеристики: удовлетворенность жизнью 
в целом, степень уверенности в своем будущем и оценка позитивности-
негативности изменений в своей жизни и жизни семьи за истекший год. 
Выявлена определенная тенденция: социальная конкурентоспособность 
молодежи (в соответствии с ИК) может быть выше, чем у взрослых 
респондентов. Проанализированы социокультурные факторы социальной 
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конкурентоспособности молодежи: ценностные ориентации (по 
Ш. Шварцу), жизненные ресурсы, эмоциональное состояние. Показана 
тенденция, что социальная конкурентоспособность в целом выше 
у тех, кто склонен к положительным эмоциональным состояниям. 
Конкурентоспособность молодежи, по сравнению с взрослыми, имеет 
более рациональные основания, опирается на узкий спектр ценностных 
ориентаций и жизненных ресурсов. Сформулирован вывод о важности 
дальнейшего исследования социальной конкурентоспособности молодежи 
с использованием более широкого круга показателей и представительной 
эмпирической базы.

Ключевые слова: социальная конкурентоспособность; ценности по 
Шварцу; эмоциональные состояния; жизненные ресурсы; регион; 
молодежь; взрослые.
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Введение
Конкурентоспособность активно изучается в различных странах 

мира. Наиболее часто предметом исследований становятся конку-
рентоспособность персонала, фирм, отраслей экономики, регионов, 
государств и т. п. (теория менеджмента и экономические дисципли-
ны), а также формирование профессиональной конкурентоспособ-
ности в системе образования (педагогика и психология). При этом 
социальная конкурентоспособность в социологии остается весьма 
малоизученной. На наш взгляд, данный феномен выступает одной из 
важных форм социальных связей и выражает способность какого-либо 
социального актора реализовать свои цели в условиях соперничества 
с другими. Это более общее понятие по сравнению с достаточно иссле-
дованной профессиональной конкурентоспособностью. 

Проблема социальной конкурентоспособности такой важной 
общественной группы, как молодежь, резко актуализировалась 
в последние годы. Недостаток в современном российском обществе 
эффективных социальных лифтов, на фоне роста прагматических 
и престижно-потребительских ориентаций молодежи, способству-
ет распространению социального недовольства среди подростков, 
популярности криминальной субкультуры. Усиление социального 
расслоения, зачастую противоречивое реформирование системы об-
разования, взрывное распространение информационных технологий, 
отсутствие внятно сформулированных и донесенных до молодежи 
моделей жизни, соответствующих целям общественного развития, 
неоднозначно повлияли на ее социальную конкурентоспособность. 
Среди эмигрирующих из России в последнее десятилетие увеличивает-
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ся доля молодежи, высокообразованных и высококвалифицированных 
и обеспеченных лиц [3, с. 66]. Актуальность исследования социальной 
конкурентоспособности молодежи определяется и ростом конкурен-
ции в современном российском обществе в условиях экономического 
кризиса за различные ресурсы: от материальных благ до престижа, 
статуса, власти и т. п.

Вместе с тем наблюдается отчетливая тенденция роста числа 
молодых успешных предпринимателей, государственных служащих 
и т.п., что может свидетельствовать как о росте конкурентоспособ-
ности молодежи, так и об острой конкуренции за рабочие места 
с представителями старших когорт. Так, в 2015 г. средний возраст 
занятых в госуправлении составлял 38 лет, более молодые кадры 
были отмечены только в финансовой отрасли, а также в торговле 
и сервисе; доля занятых в возрасте до 30 лет в госуправлении со-
ставляла 28% (в 2002 г. — 24%), в финансовой деятельности — 34%, 
в торговле и сервисе — 29% [7, с. 56]. Конкурентоспособности мо-
лодежи на рынке труда способствует реализация программ, направ-
ленных на повышение числа предпринимателей среди молодежи: 
например, федеральная программа развития предпринимательства 
«Ты — предприниматель» и целевая программа «Вовлечение моло-
дежи в предпринимательскую деятельность» Росмолодежи; про-
грамма поддержки и развития молодежного предпринимательства 
«Молодежный бизнес России» Международного форума лидеров 
бизнеса (IBLF Russia). Центры молодежного предпринимательства, 
бизнес-инкубаторы открыты при многих университетах, проводятся 
ежегодные молодежные новаторские и предпринимательские фо-
румы. Привлекают молодежь к работе в органах государственной 
власти региональные и отраслевые программы «Молодежный ка-
дровый резерв».

Важен и демографический аспект: старение населения, сокра-
щение в нем доли молодежи меняет возрастную структуру занятого 
населения. Если за предыдущие 15 лет общая численность занятых 
увеличивалась, что способствовало экономическому росту, то сейчас 
численность рабочей силы стала сокращаться, причем в наиболее 
производительных возрастах 25–35 лет. Одновременно стал расти 
уровень занятости в группе 56–60-летних. В 2015 г. модальной возраст-
ной группой на рынке труда были 26–30-летние, и дальше ожидается, 
что вместе с взрослением самой многочисленной когорты мода будет 
только расти. К 2030 г. численность рабочей силы уменьшится, она 
постареет, но будет состоять, вероятно, из более образованных людей 
[5, с. 44]. С одной стороны, это повысит спрос на молодую рабочую 
силу, которая будет в дефиците, с другой — поставит вопросы о кон-
курентоспобности, переквалификации, мобилизации на рынок труда 
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людей пенсионного возраста. Поэтому социальную конкурентоспоб-
ность важно исследовать уже сейчас.

Исследовательский подход
Социальную конкурентоспособность мы определяем как инте-

гральный показатель, выражающий способность социального актора 
эффективно реализовать свои цели в обществе по сравнению с дру-
гими социальными акторами. Она выступает одним из основных 
проявлений человеческого капитала и субъективного благополучия 
социального актора.

Цель исследования — выявить различия в уровне социальной кон-
курентоспособности молодежи в сравнении с взрослым экономически 
активным населением региона и установить специфику обусловлива-
ющих конкурентоспособность социокультурных факторов: ценностей, 
жизненных и социальных ресурсов, эмоциональных состояний.

Характер ценностных ориентаций субъекта во многом определяет 
специфику социальной конкурентоспособности и его жизненную тра-
екторию. Например, на основе ценностного содержания в ней опреде-
ляются два аспекта: «конкурентоспособность превосходства» и «конку-
рентоспособность мастерства» [14]. В своем исследовании мы опирались 
на концепцию ценностей, предложенную Ш. Шварцем и получившую 
широкое распространение в современной социологии. Согласно его 
теории, 10 базовых жизненных ценностей, или латентных мотиваци-
онных типов, имеют устойчивые связи между собой и объединяются 
в 4 укрупненных типа ценностей: самоутверждение, выход за пределы 
своего «я», сохранение и открытость изменениям [16]. Эти категории 
образуют две ценностные оси: «открытость изменениям – сохранение» 
(или индивидуализм – конформизм) и «выход за пределы своего “я” – 
самоутверждение» (иными словами, альтруизм – эгоизм) [11].

Категория «выход за пределы своего “я”» включает две ценности:
 ‒ универсализм, как понимание и защита благополучия всех 

людей (включая незнакомых), защита природы, толерантность: «для 
этого человека важно заботиться об окружающей среде и природе»;

 ‒ благожелательность, как забота о повышении благополучия 
людей, с которыми человек часто контактирует лично: «для этого 
человека важно помогать ближним, заботиться об их благополучии».

Категория «сохранение» включает три ценности:
 ‒ конформность, как избегание нарушений социальных норм 

и ожиданий: «для этого человека важно всегда вести себя правильно, 
не совершать поступков, которые люди бы не одобрили»;

 ‒ традиция, как принятие идей и моделей поведения, которые 
отражают традиционную культуру: «для этого человека важно следовать 
традициям и обычаям, принятым в его семье или религии»;
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 ‒ безопасность, как желание избегать опасности и нестабиль-
ности: «жизнь в безопасности очень важна для этого человека, он 
избегает всего, что может сулить опасность». 

Категория «самоутверждение» включает две ценности:
 ‒ власть-богатство, как желание статуса и престижа, установ-

ления контроля над людьми и ресурсами: «для этого человека важно 
быть богатым, иметь много денег и дорогих вещей»;

 ‒ достижение, как желание быть компетентным, успешным 
и признанным за личные достижения: «для этого человека важно 
быть очень успешным, чтобы окружающие знали о его достижениях». 

Категория «открытость изменениям» включает три ценности:
 ‒ гедонизм, как стремление к удовольствиям и чувственному 

удовлетворению: «для этого человека важно хорошо проводить время, 
баловать себя»;

 ‒ риск-новизна, как желание острых ощущений, новизны и вы-
зовов: «приключения и риск очень важны для этого человека, он 
стремится к жизни, полной захватывающих событий»;

 ‒ самостоятельность, как независимость от внешнего контроля 
или ограничений в мышлении и действиях, творчество: «для этого 
человека важно предлагать новые идеи, быть творческой личностью, 
идти своим путем». 

Важной особенностью социальной конкурентоспособно-
сти человека выступает специфика используемых им социальных  
ресурсов — тема, которая активно разрабатывается в современной 
социологии. Так, Дж. Тернер рассматривает конкурентоспособность 
как один из важнейших общественных ресурсов (наряду с деньгами, 
здоровьем и др.), неравное распределение которых ведет к возник-
новению системы классовой стратификации. При этом классы ран-
жируются в соответствии с долями и комбинациям этих ресурсов 
[19, р. 30]. Социальные ресурсы анализируется в ряде исследований 
отечественных социологов [2; 6; 8], менее освещена тема жизненных 
ресурсов человека, относящаяся скорее к сфере психологической 
науки [1; 5].

Эмоциональные состояния  — один из видов эмоциональных 
феноменов, которые влияют на субъективное благополучие человека, 
на эффективность его социальных взаимодействий и социального 
продвижения. Их можно определить как устойчивые реакции челове-
ка на возможность удовлетворения своих потребностей и достижения 
целей с учетом доступных ресурсов. Социальная обусловленность 
эмоциональных состояний не вызывает сомнения и доказана множе-
ством исследований, проводимых как в рамках психологической нау-
ки, так и социологии эмоций. Одновременно они выступают важным 
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социальным ресурсом, что является одной из аксиом современной 
социологии эмоций. Так, по мнению Р. Тамма, эмоциональная диф-
ференциация в социуме является следствием социоструктурной диф-
ференциации. Между эмоциями, которые испытывает социальный 
субъект, и условиями, в которых реализуются его действия, имеется 
предсказуемое соответствие [18]. Дж. Тернер пишет: «Как и все цен-
ные ресурсы, положительные и отрицательные эмоции неравномерно 
распределены в обществе и являются важной основой социальной 
стратификации… Расслоение эмоций столь же реально, как нера-
венство в деньгах и власти, и оно оказывает значительное влияние 
на динамику человеческого общества» [19, р. 168]. Социальный кон-
текст эмоциональных состояний в социологии хорошо изучен [9; 10; 
12; 13; 15].

Наряду с этим, согласно исследованиям, дисфункциональное по-
ведение индивидов при формировании и реализации их конкурентных 
устремлений связано с низким уровнем психологического благополу-
чия (в нашем случае выражаемого уровнем эмоциональных пережива-
ний) [20]. Доказано, что субъективное благополучие непосредственно 
влияет на конкурентоспособность; интенсификация психологических 
переживаний в процессе карьерного роста снижает общий уровень 
тревожности субъекта и делает его более конкурентоспособным [17].

Поэтому в анализе конкурентоспособности эвристично рассмо-
треть уровень эмоциональных состояний, в нашем случае — особен-
ности негативных или позитивных эмоций молодежи и взрослых. 
Уровень эмоциональных состояний определяется различными соци-
окультурными, психологическими, генетическими и т. п. факторами 
и характеризует специфику социальной конкурентоспособности 
актора. 

В процессе исследования были выдвинуты две гипотезы:
1. Современная молодежь (в возрасте 18–25 лет) обладает более 

высокой социальной конкурентоспособностью, чем взрослые трудо-
способного возраста 26–65 лет).

2. По сравнению с взрослым населением региона, социальная 
конкурентоспособность молодежи обусловлена специфическими 
социокультурными факторами.

Методика исследования
Исследование проводилось социологами Сибирского феде-

рального университета методом полуформализованного интервью 
по месту жительства в 28 населенных пунктах Красноярского края 
в феврале 2016 г. (n = 1000). Использована стратифицированная, 
многоступенчатая, районированная выборка, репрезентирующая 
половозрастную, образовательную и поселенческую структуру региона. 
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При измерении ценностных ориентаций респонденту предлагалось 
оценить по 6-балльной шкале меру своего сходства с человеком, 
описанным рядом ценностных суждений: 1 — очень похож на меня … 
6 — совсем не похож на меня.

Характеристика уровня эмоциональных состояний респондентов 
основана на применении девяти высказываний: от крайне негативных 
(«ощущаю глубокую беспомощность») до крайне позитивных 
(«испытываю огромный прилив сил, вдохновение»). Эмоциональные 
состояния измерялись с помощью 4-балльной шкалы оценок: 
«испытываю практически постоянно» (4 балла), «испытываю иногда», 
«испытываю редко», «не испытываю» (1 балл) (см. табл. 2).

Для определения важных жизненных ресурсов задавался вопрос: 
«Что для Вас является источником внутренних сил, дает Вам энергию, 
волю к жизни?». Список видов жизненных ресурсов предлагалось 
оценить по 3-балльной шкале: «самое важное для меня» (3 балла), 
«иногда», «не является» (1 балл).

Степень доступности социальных ресурсов оценивалась с по-
мощью индикатора: «Соответствует ли то, что Вы лично получаете 
от общества, тому, что Вы ему даете?»; варианты ответов: «получаю 
меньше, чем даю» (3 балла), «получаю примерно столько же, сколько 
даю», «получаю больше, чем даю» (1 балл).

Результаты исследования
На первом этапе был сформирован композитный «индекс конку-

рентоспособности» (ИК), который выступает центральным инстру-
ментом нашего анализа.

Все компоненты ИК представляют собой элементы человече-
ского капитала и субъективного благополучия, измеряемые наиболее 
высокими значениями основных показателей, включенных в данный 
вопросник. Так что ИК выступает индикатором максимально высокого 
уровня человеческого капитала и субъективного благополучия. 

ИК включает две группы показателей: (1) объективное социальное 
положение индивида: уровень образования, материальное положение, 
принадлежность к определенному социальному слою, уровень управ-
ленческих полномочий; (2) субъективные характеристики благополу-
чия: удовлетворенность жизнью в целом, степень уверенности в своем 
будущем и оценка позитивности-негативности изменений в жизни 
семьи по сравнению с прошлым годом. За каждый позитивный ответ 
респонденту присваивался 1 балл, сумма баллов делилась на количе-
ство переменных (7), так что в итоге индивидуальные значения индек-
са распределились в диапазоне от 0 до 1. Чем выше значение индекса, 
тем более конкурентноспособен респондент.

Среднее значение ИК по всей выборке составляет 0,4049, стандарт-
ное отклонение 0,2086. Для анализа были выделены две подвыборки, 
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составляющие 88,2% от общего числа респондентов. Они представ-
ляют две социально-демографические группы: молодежь в возрасте 
18–25 лет (среднее значение ИК — 0,4345; дисперсия 0,0042) и взрослых 
в экономически активном возрасте 26–65 лет (среднее значение ИК — 
0,3942; дисперсия 0,0044). Как видим, ИК молодежи несколько выше, 
чем у взрослых. Если рассматривать элементы ИК по отдельности, то 
выявлены незначительные различия (наибольшие — в уровне образова-
ния). Так, средние значения по уровню образования у молодежи — 0,44, 
у взрослых —0,31; оценка своего материального положения у молоде-
жи — 0,25, у взрослых — 0,20; оценка своей принадлежности к социаль-
ному слою у молодежи и у взрослых 0,76–0,77; наличие подчиненных на 
работе у молодежи — 0,03, у взрослых — 0,07; степень удовлетворенно-
сти своей жизнью у молодежи — 0,63, у взрослых — 0,60; степень уве-
ренности в своем будущем у молодежи и у взрослых — 0,56–0,57; оценка 
степени позитивности-негативности изменений в жизни респондента 
и его семьи по сравнению с прошлым годом у молодежи и взрослых — 
0,37. Сходство показателей по характеристикам человеческого капитала 
и субъективного благополучия, включенным в ИК, не выявляет явных 
различий в конкурентоспособности между молодежью и взрослыми. 
Поэтому обратимся к анализу социокультурных факторов.

Ценностные ориентации
Как следует из табл. 1, незначительные различия между молодыми 

и взрослыми, твердо уверенными, что им свойственна предлагаемая 
ценностная формулировка, наблюдаются в ориентациях на ценности 
самостоятельности (доля выбравших вариант «очень похоже на меня»).

Таблица 1
Ценности молодежи и взрослых

Ценности
Средние значения 
по шкале от 1 до 6

Доля выбравших вариант 
«очень похоже на меня», %

Молодежь Взрослые Молодежь Взрослые
универсализм 3,8 3,9 11 11
благожелательность 4,1 4,1 14 14
конформность 3,6 3,9 4 9
традиция 3,9 4,0 12 16
безопасность 4,0 4,1 16 19
власть-богатство 3,7 3,6 8 6
достижение 4,2 4,0 15 16
гедонизм 4,3 4,0 14 10
риск-новизна 3,9 3,7 10 12
самостоятельность 4,3 4,0 22 13
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Среди молодежи выделяется отрицательная корреляция индекса 
конкурентоспособности с ценностями безопасности (коэффициент 
Пирсона –0,198**2) и ценностями конформности (–0,217**). В выборке 
взрослых наблюдается иная ситуация: ИК более всего связан с ценно-
стями достижения (0,265**), самостоятельности (0,252**) и гедонизма 
(0,229**), немного ниже корреляция с ценностями риска-новизны 
(0,189**) и власти-богатства (0,170**), также обнаружена связь с цен-
ностью благожелательности (0,134*3).

Эмоциональные состояния
Исследование показало, что ИК у взрослых респондентов корре-

лирует со всеми представленными в вопроснике описаниями эмоцио-
нальных состояний, в то время как у молодежи — лишь с некоторыми. 
Но и у тех и у других выявлена общая тенденция: с позитивными эмо-
циональными состояниями ИК коррелирует положительно, с негатив-
ными — отрицательно (см. табл. 2).

Таблица 2
Корреляции эмоциональных состояний  
с индексом конкурентоспособности

Эмоциональные 
состояния

Коэффициент корреляции 
Пирсона

Взрослые Молодежь
огромный прилив сил, вдохновение 0,201* 0,175*

прекрасное самочувствие, новые идеи, 
замыслы 0,205** 0,180*

состояние умиротворения и гармонии 0,165** 0,199*

чувствую спокойную уверенность в своих 
силах, вполне удовлетворен собой 0,163** 0,290*

особой энергии не наблюдаю, но есть желание 
изменить ситуацию -0,144** -

чувствую злость, раздражение по отношению 
к окружающему миру -0,186** -

сил не хватает, чувствую усталость -0,201** -
ощущаю катастрофическую нехватку сил, 
нежелание делать что-либо -0,230** -0,181*

ощущаю глубокую беспомощность -0,290** -

Это значит, что социальная конкурентоспособность в целом выше 
у тех, кто склонен к положительным эмоциональным состояниям: эмо-
ционально-позитивные и стабильные люди социально более конкурен-

2 Знак ** показывает статистическую значимость на уровне 0,01.
3 Знак * показывает статистическую значимость на уровне 0,05.



Социологический журнал. 2018. Том 24. № 2. С. 135–149144

тоспособны. В то же время испытываемые трудности самореализации 
вызывают негативные эмоциональные состояния.

Ресурсы
В целом взрослые люди используют значительно более широ-

кий спектр жизненных ресурсов, нежели молодые. Так, ИК у этой 
группы коррелирует (коэффициент Пирсона) с такими ресурса-
ми, как стремление реализовать свои планы, цели (0,243**), деньги 
(0,227**), занятия спортом (0,211**), профессиональная деятельность 
(0,195**), общение с друзьями, коллегами (0,161*), конкуренция, 
чувство соперничества (0,153*), интимные отношения (0,138*); у мо-
лодежи — лишь со стремлением реализовать свои планы (0,218**). 
Отмеченные возрастные различия могут быть связаны с лучшим 
освоением взрослыми людьми в течение своей жизни практик, обе-
спечивающих доступ к различным ресурсам: психофизиологическим, 
социальным, ценностно-эмоциональным, а также с прагматизмом 
современной молодежи.

Что касается социальных ресурсов, то у молодежи наиболее вы-
сокий ИК демонстрируют респонденты, которые выбрали вариант 
ответа «получаю от общества больше, чем даю ему сам» (0,452). В ко-
горте взрослых выбравшие данный вариант ответа имеют наименьший 
показатель ИК (0,325).

Выводы 
Исследования показали: по-видимому, анализ столь сложного 

феномена, как социальная конкурентоспособность, требует поиска 
новых способов его эмпирической интерпретации и измерения. 
На данных опроса жителей Красноярского края обнаружена неко-
торая тенденция к тому, что социальная конкурентоспособность 
молодежи (в соответствии с ИК) может быть выше, чем у взрослых 
респондентов в трудоспособном возрасте. Выявлены категории, по 
которым перспективно ожидать проявлений специфики в социо-
культурных факторах социальной конкурентоспособности у моло-
дежи и взрослых.

С помощью методики Ш. Шварца обнаружена слабая тенденция 
к более значимой ориентации на самостоятельность у молодежи по 
сравнению со взрослыми. При этом, по данным корреляционного 
анализа, социокультурными факторами социальной конкурентоспо-
собности у молодежи могут выступать нонконформизм и нежелание 
избегать опасности и нестабильности. Напротив, социальная конку-
рентоспособность взрослых может мотивироваться широким спектром 
различных ценностных ориентаций: на достижения, самостоятель-
ность, гедонизм и др.
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Получены определенные основания считать, что социальная 
конкурентоспособность у молодежи может выступать средством 
преодоления отрицательных или нейтральных эмоциональных со-
стояний. По сравнению с конкурентоспособностью взрослого тру-
доспособного населения это качество молодежи будет иметь более 
рациональный и прагматический характер, в пользу чего говорит 
выявленное в исследовании рациональное стремление молодежи 
реализовать свои планы. Кроме того, конкурентоспособные молодые 
люди считают, что в избытке обеспечены социальными ресурсами, 
тогда как конкурентоспособные представители старших поколений 
склонны говорить об их недостатке. Логично предположить, что 
различие в оценке обеспеченности социальными ресурсами связано 
с тем, что социальная конкурентоспособность современной молоде-
жи во многом обусловлена социальным и экономическим статусом 
родителей. Тогда как конкурентоспособные взрослые пробивались 
в жизни самостоятельно и уже испытали на себе груз различных со-
циальных обязательств.

В целом, проанализированные данные позволяют предположить, 
что при использовании более широкого круга обоснованных по-
казателей для измерения столь сложного в плане операционализа-
ции феномена, как социальная конкурентоспособность, шансы на 
успех в современном российском обществе у молодежи, по крайней 
мере обследованного региона, окажутся статистически значимо выше  
нежели у взрослых.

Исследование показало, что анализ столь сложного для операцио-
нализации феномена, как социальная конкурентоспособность, требует 
поиска новых способов его измерения и эмпирической интерпрета-
ции. Можно надеяться, что расширение круга показателей социаль-
ной конкурентоспособности позволит получить более насыщенные 
интерпретации различий между возрастными когортами в шансах на 
успех в современном российском обществе.
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Social comPetitiVeneSS:  
chanceS For SucceSS among youth anD aDultS
Abstract. This work analyzes the differences in the social competitiveness between young 
people and the productive adult population of certain regions. Social competitiveness 
is considered to be an integral phenomenon, expressing the ability of social actors to 
more efficiently achieve their goals in society, when compared to others. Discussed 
are the main approaches towards studying social competitiveness. The study is based 
on the results of a survey carried out in February 2016 (n = 1000) using such a method 
as formalized interview at the place of residence, conducted in 28 settlements of the 
Krasnoyarsk Territory. Levels of social competitiveness are analyzed via a composite 
“competitiveness index” (IC), which includes two types of indicators. The first expresses 
an individual’s objective social position (level of education, material and social status, level 
of managerial authority). The second includes subjective characteristics: life satisfaction, 
degree of confidence in the future, evaluating the degree of positive/negative changes in 
the life of one’s family compared to the previous year. The certain tendency is revealed: 
the social competitiveness of young people (in accordance with the IС) may be higher 
than that of adult respondents. Socio-cultural factors of youth’s social competitiveness 
are also analyzed: value orientations (according to Sh. Schwartz), life resources, and 
emotional states. The tendency is shown, that social competitiveness is generally higher 
among those respondents who gravitate more towards positive emotional states. The 
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competitiveness of youth, in comparison to adults, has more rational foundations, is based 
on a narrow range of value orientations and life resources. The conclusion is formulated 
on the importance of further research on the social competitiveness of young people 
using a wider range of indicators and a representative empirical base.

Keywords: social competitiveness; Schwartz values; emotional states; life resources; 
region; youth; adults. 
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