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Аннотация: Представлено исследование благополучия семей в г. Хошимине (Вьетнам) по двум областям: 

хозяйственная жизнь семьи и духовно-культурная жизнь семьи. Проведенный анализ показывает, что самый 

высокий уровень удовлетворенности семейным благополучием в сфере духовно-культурной жизни, самый низкий 

уровень - в сфере экономической жизни. На основе результатов исследования предлагаются рекомендации для 

социальных работников в области государственной политики по продвижению и улучшению семейного 

благополучия в условиях того, что индустриализация, модернизация и международная интеграция Вьетнама 

оказывают непосредственное влияние на семью. 
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В последние годы социальные исследователи Вьетнама стали уделять большое внимание 

изучению благополучия как вопроса, имеющего большое значение и влияющего на жизнь человека. 

Исследование благополучия является важным информационным каналом, который обеспечивает 

теоретическую и практическую основу для политиков. На национальном уровне вопрос семейного 

благополучия вызывает особую озабоченность Партии и Государства, что отражено в цели Стратегии 

развития семьи Вьетнама – построить благополучную, прогрессивную и счастливую вьетнамскую 

семью, чтобы семья поистине была очагом каждого человека, здоровой ячейкой общества.  

Исследование семейного благополучия разделено на области, которые частично охватывают 

аспекты семейной жизни, а именно: область хозяйственной жизни семьи и область духовно-культурной 

жизни семьи. В каждой области есть индикаторы, которые полностью описывают проблемы, 

относящиеся к этой области. Показатели включены в вопросник для семей, чтобы оценить их 

удовлетворенность. 

В рамках исследования Институт социологии Вьетнамской академии общественных наук провел 

опрос 800 семей в г. Хошимине. Все отобранные семьи соответствовали критериям выборки, что 

обеспечило репрезентативность для различных групп населения и типов семей. Для повышения 

надежности и репрезентативности выборки данные взвешиваются в соответствии с долей населения 

(количеством семей) 5 выбранных районов/уездов. В ходе анализа мы разделили выборку исследования 

на основе подмодулей социальной структуры, то есть социально-демографических характеристик, рода 

занятий и уровня жизни. Оттуда мы получили сравнения уровня благополучия семей в каждой 

конкретной области. 

В этом исследовании благополучие определяется в соответствии с подходом теории 

удовлетворенности – это уровень удовлетворенности человека своей жизнью в целом. Таким образом, 

благополучие, о котором идет речь в этом исследовании, является субъективным благополучием – 

наиболее важной частью любой расширенной концепции благополучия [1]. Семейное благополучие 

вытекает из понятия благополучия, под которым понимается уровень удовлетворенности семьи своей 

жизнью в целом.  

Семейное благополучие в области хозяйственной жизни семьи. Экономическая 

обеспеченность семьи чрезвычайно важна, она создает ощущение благополучия. В Стратегии развития 

семьи Вьетнама до 2020 г. С видением до 2030 г., определено, что необходимо «Построить 

благополучную, прогрессивную и счастливую вьетнамскую семью, чтобы семья поистине была очагом 

каждого человека, здоровой ячейкой общества». Ниже мы проанализируем семейное благополучие в 

области хозяйственной жизни по демографическим характеристикам, роду занятий и уровню жизни. 

Семейное благополучие измеряется уровнем удовлетворенности семьи по конкретным показателям в 

области хозяйственной жизни. Удовлетворенность показателями соответствует удовлетворенности 

показателями в каждой области. 

Что касается социально-демографических характеристик, то, хотя более 50% удовлетворены 

показателями в области хозяйственной жизни семьи, разница наиболее заметна в неудовлетворенности 

показателем дохода, показателями накопленного богатства и денег при разделении на возрастные 

группы и уровень образования (рис. 1). 
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Рисунок 1. – Неудовлетворенность семей по возрастным группам и уровню образования (единица: %) 

Источник: анализ данных опроса 

 

Самый высокий уровень неудовлетворенности среди возрастных групп по показателю доходов в 

возрастной группе 40-49 лет (28,8% по сравнению с 21% в группе до 40 лет и 21,2% в группе 60 лет и 

старше). Это группа среднего возраста, на которую возложена основная ответственность за получение 

доходов и семейные расходы, с двойной ролью воспитания несовершеннолетних детей и 

ответственностью за помощь и заботу о пожилых родителях. Экономическое и финансовое давление на 

эту возрастную группу можно объяснить. В то время как группа с низким уровнем образования отдает 

приоритет показателям, обеспечивающим насущные жизненные потребности, такие как достаточность 

жилищных условий, наличие резервного бюджета на случай чрезвычайных ситуаций, хорошее питание 

и красивая одежда, то группа с более высоким уровнем образования отдает приоритет показателям, 

улучшающим качество жизни, таким как наличие хорошей системы социальных услуг или чистая, 

незагрязненная природная среда. Уровень образования прямо пропорционален уровню 

удовлетворенности: чем выше уровень образования, тем выше уровень удовлетворенности показателями 

в этой области. В частности, для показателей богатства и накопленных денег существует обратная связь 

с уровнем образования. Чем ниже уровень образования, тем выше уровень неудовлетворенности: в 

группе с образованием ниже среднего недовольны 23,5%, в группе с образованием выше среднего доля 

неудовлетворенных ниже, всего 14,5%. Таким образом, уровень образования является одним из 

факторов, влияющих на удовлетворенность семьи хозяйственной жизнью: высокое образование 

обеспечивает стабильную работу, хорошие доходы и жизненное обеспечение. 

Сходство было наиболее очевидным при разделении на пол. Результаты анализа показывают, 

что уровень удовлетворенности мужчин и женщин показателями в области хозяйственной жизни 

практически одинаков, разница между полами незначительна. В целом уровень удовлетворенности 

мужчин на 4% выше, чем у женщин. 

Основными профессиональными группами здесь являются сфера бизнеса/продаж/услуг, 

государственные служащие/офисные работники, пенсионеры/домохозяйки, самозанятые и рабочие. 50% 

этих профессиональных групп выразили удовлетворение показателями в области хозяйственной жизни. 

В частности, показатель одежды имеет самый высокий уровень удовлетворенности (65,7%), это в 

основном группа людей, занимающихся бизнесом/продажами/услугами. Жилищный показатель имеет 

второй по величине уровень удовлетворенности (62,2%), это в основном пожилые пенсионеры. Однако 

два наиболее важных показателя – показатель дохода и показатель накопленного богатства и 

благосостояния семьи – имеют самый высокий уровень неудовлетворенности, ориентируясь в основном 

на группы рабочих и самозанятых. Эти две группы имеют низкий доход и более слабое экономическое 

положение семьи, чем другие группы. 

Что касается характеристик уровня жизни, то корреляционный анализ отчетливо показывает 

достаточно четкую связь между уровнем жизни и неудовлетворенностью доходами и накопленными 

средствами семьи. Семьи с более низким уровнем жизни выражали большее недовольство. Уровень 

неудовлетворенности и особенной неудовлетворенности доходами семей с уровнем жизни ниже 

среднего составляет 56,7%, что в 2,7 раза выше, чем у семей со средним уровнем жизни, и в 9 раз выше, 

чем у семей с хорошим уровнем жизни. Однако семьи с уровнем жизни выше среднего выражали 

неудовлетворенность и особенную неудовлетворенность гигиеной и безопасностью пищевых продуктов. 

Этот показатель в группе семей с уровнем жизни выше среднего в 23,2% выше, чем в группе семей со 
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средним уровнем жизни (18,6%) и группе семей с уровнем жизни ниже среднего (14,3%), по вопросам 

безопасности пищевых продуктов. 

Можно сделать вывод: группа среднего возраста, группа с образованием ниже среднего, группа 

рабочих и самозанятых, группа с низким уровнем жизни – это группы населения с уровнем 

благополучия ниже, чем у других социальных групп. Показатели, связанные с доходом, 

благосостоянием и накопленными деньгами, являются важными показателями семейного благополучия. 

Семейное благополучие в области духовно-культурной жизни. Для существования и 

развития семье необходимо не только обеспечивать экономические и материальные условия, 

поддерживать хорошие отношения между членами семьи, а также между семьей и сообществом, но и 

удовлетворять потребности культурной и духовной жизни. По мере развития общества повышается 

культурная и духовная жизнь людей. Удовлетворенность культурной и духовной жизнью членов семьи 

является показателем семейного благополучия и социального прогресса. 

Из социально-демографических характеристик в целом все возрастные группы имеют высокий 

и одинаковый уровень удовлетворенности по всем показателям в области духовно-культурной жизни 

(67,5%). Уровень удовлетворенности показателями в этой области по профессиональным группам имеет 

больше сходства, чем различий. Например, уровень удовлетворенности около 70% одинаков по всем 

показателям, разница незначительна, лишь в несколько процентов, доля особо удовлетворенных или 

неудовлетворенных также почти сходная. Это свидетельствует о том, что возрастная структура и род 

занятий не имеют большого влияния на представление людей о благополучие и наслаждении им в 

области духовно-культурной жизни. 

В отличие от категорий рода занятости и возраста, уровень жизни оказывает значительное 

влияние на благополучие семей в этой области. Анализ показывает, что разрыв в удовлетворенности 

сильно различается между семьями с разным уровнем жизни, а между семьями с уровнем жизни выше 

среднего и семьями с уровнем жизни ниже среднего по многим показателям разрыв очень велик. 

Например, по показателю досуга семьи с уровнем жизни выше среднего имеют уровень 

удовлетворенности 67,2%. Между тем уровень жизни семей ниже среднего всего 37,4%. Аналогичным 

образом, говоря о показателе участия в благотворительной деятельности, удовлетворены 73,8% семей с 

уровнем жизни выше среднего, в то время как в семьях с уровнем жизни ниже среднего этот показатель 

составляет 51,8%. По показателю образованности и повышения осведомленности членов семьи 

удовлетворены 71,5% семей с уровнем жизни выше среднего и 52,7% семей с уровнем жизни ниже 

среднего. Эта разница также проявляется в группе индикаторов с более низкой удовлетворенностью. В 

целом семьи с низким уровнем жизни имеют не только низкий уровень удовлетворенности в области 

духовно-культурной жизни, но и низкие показатели удовлетворенности в области хозяйственной жизни 

семьи и области семейно-общественных отношений. 

Если сравнивать две области, то в области духовно-культурной жизни самый высокий уровень 

благополучия (удовлетворены 66,8%), в области хозяйственной жизни семьи самый низкий уровень 

благополучия (удовлетворены 41,4%). Общий показатель семейного благополучия в г. Хошимине 

довольно высок, достигая 7,32 балла по 10-балльной шкале. Однако, как и результаты исследований 

благополучия, показатели благополучия различаются между областями: самая низкая в области 

хозяйственной жизни (6,74 балла), области духовно-культурной жизни этот показатель составляет 7,56 

балла. 

Таким образом, исследование семейного благополучия в двух областях показывает, что семьи 

разных возрастных групп, уровней образования, занятий или уровня жизни имеют разные уровни 

благополучия. В частности, семьи с низким уровнем жизни, группы среднего возраста и имеющие 

работу в качестве рабочего или самозанятого, являются семьями с самым низким уровнем благополучия. 

Результаты исследования предоставили новую информацию о реальной ситуации и уровне 

благополучия семей в каждой области. Выбранные семьями показатели, относящиеся к понятию 

благополучия, имеют сочетание традиции и современности, но предпочтение отдается традиционным 

семейным ценностям. В этом контексте необходимо, чтобы специалисты по социальной работе, 

работающие в области государственной политики, продвигали политическую деятельность для 

поддержания и повышения семейного благополучия. Политика должна быть сосредоточена в основном 

на экономическом развитии, чтобы улучшить качество жизни семей, укрепление отношений внутри 

семьи, отношений между семьей и обществом, заботе о семье, повышении духовно-культурной жизни 

семьи.  
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