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Аннотация. В статье представлены первые результаты социологического исследования 
социального благополучия студентов ХМАО-Югры, которое было проведено сотрудни-
ками лаборатории региональных исследований СурГПУ в вузах округа в период с февраля 
по апрель 2022 г. Социальное благополучие студенчества измерялось на основе изучения их 
оценок, мнений и представлений о нём. Новизна исследования заключается в том, что эта 
категория рассмотрена в контексте наличия/отсутствия капиталов в качестве объекти-
вированных факторов и их оценки на уровне субъективного критерия. Цель статьи состо-
ит в выявлении и анализе проблем социального благополучия студентов ХМАО-Югры на ос-
нове изучения их оценок, мнений и представлений о нём. Объективный аспект социального 
благополучия студенчества рассмотрен через совокупность социального, экономического, 
культурного и символического капиталов. Субъективный аспект социального благополучия 
представлен как когнитивное и эмоциональное отражение и оценка объективированных ин-
дикаторов сквозь призму мнений студенческой молодёжи. В ходе исследования были выяв-
лены неудовлетворённость определёнными аспектами получаемого образования, желание 
по разным причинам бросить учёбу, вторичность материального фактора при выборе про-
фессии в пользу возможности самореализации и построения карьеры и прочее. Результаты 
исследования свидетельствуют о существовании не только проблем профессионального 
самоопределения и профессиональной ориентации в студенческой среде, но и ряда других, 
также выявленных в ходе анализа полученных данных и представленных в настоящей пу-
бликации.
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Abstract. The article presents the early results of the sociological research devoted to the well-
being of the students of Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Yugra. The research was held by the 
staff of Regional researches’ laboratory of Surgut State Pedagogical University in the regional high-
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Введение
Социальное благополучие как социологи-

ческая категория получила в теоретической 
и эмпирической социологии самые разно-
образные трактовки. В социологической 
науке, а также в междисциплинарных ис-
следовательских сферах накоплен большой 
материал, на основе которого осуществлено 
немало аналитических обобщений. Вместе 
с тем многими авторами отмечается опре-
делённая неудовлетворённость не только 
имеющимися в теории наработками, но и 
полученными результатами эмпирических 
исследований. Эта ситуация, с нашей точки 
зрения, вполне объяснима тем, что такая 
сложная и интегративная категория, как со-
циальное благополучие, вне зависимости от 
масштабов и объёмов проводимых исследо-
ваний так или иначе будет оставаться для её 
исследователей не до конца изученным фе-
номеном.

В связи с этим мы считаем, что успех в 
изучении социального благополучия за-
ключается именно в разнообразии подхо-
дов к его исследованию. Большинство та-
ких подходов, заметим, сконцентрированы 
на поиске адекватного определения сущ-
ности этого явления. Это касается поиска 
синонимов понятия социального благопо-
лучия, т. е. того, чем оно (не)отличается от 
социального самочувствия, социального 
счастья, адекватных эквивалентов в других 
языках, и попыток дать определение, осно-
вываясь на зарубежных исследовательских 
проектах, таких категорий, как well-being, 
welfare (англ.), prospérité, bien-être (франц.) 
и других.

Проблема социального благополучия 
студентов не часто привлекает внимание ис-
следователей – то ли потому, что статус сту-
дента ограничен 4–6 годами учёбы в вузе и не 
такой продолжительный по времени и слож-
ный по содержанию и характеру, как, ска-
жем, статус групп работающей молодёжи; 
то ли вследствие других причин, например, 
материальной (финансовой) зависимости от 
родителей/родственников и порождаемой 

ею несамостоятельности, стимулирующей 
ситуацию социального неблагополучия. Но 
факт остаётся фактом: научных исследова-
ний социального благополучия студентов 
немного. Лишь в последние годы наблюдает-
ся их активное появление (особенно в зару-
бежной науке), причинами которого стали, 
несомненно, пандемия коронавируса, эко-
номический кризис и – как их следствие – 
ухудшение социального благополучия сту-
денчества [1–6].

Тем более интересным и актуальным ока-
залось изучение социального благополучия 
вузовской молодёжи Ханты-Мансийского 
автономного округа (ХМАО-Югры). На-
учный коллектив исследователей1 поставил 
перед собой задачу выявить и проанализи-
ровать ряд проблем социального благопо-
лучия студентов, исходя из его понимания 
как единства объективной и субъективной 
сторон их жизни. Такой подход к трактов-
ке социального благополучия является до-
статочно распространённым в литературе 
[7; 8]. Он является результирующим двух 
других подходов. В первом делается акцент 
на изучении объективной стороны соци-
ального благополучия и его показателей и 
индикаторов, во втором – на анализе субъ-
ективной стороны рассматриваемого фено-
мена (также сквозь призму показателей и 
индикаторов).

В рамках первого подхода социальное 
благополучие характеризуется как «объек-
тивное общественное явление, детермини-
рованное повседневными условиями жиз-
недеятельности людей, в которых они удов-
летворяют свои потребности, реализуют 
жизненные планы и социальные ожидания» 
[9, с. 298]. Согласно второй точке зрения, 
«благополучие – оценочное понятие, и по-
этому в значительной степени субъективное. 
Следовательно, и рассматривать его надо на 
основе субъективного подхода» [10, с. 83]. 

1 Руководитель проекта – ректор Сургутского 
государственного педагогического универси-
тета д-р социол. наук В.П. Засыпкин.
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Что касается совмещения объективного и 
субъективного в трактовке социального бла-
гополучия, то его примером служит следу-
ющая позиция: «Социальное благополучие 
рассматривается как интегральное понятие, 
в основе которого лежит система взаимос-
вязанных элементов, отражающих разные 
аспекты окружающей человека действитель-
ности. … Субъективная картина, субъектив-
ная оценка социального благополучия зна-
чит для индивида не меньше, если не больше, 
чем объективная» [11, с. 21–22].

Проблемой данной статьи стал один из 
аспектов социального благополучия сту-
дентов, связанный с трактовкой его субъ-
ективной стороны – их оценок, мнений, 
представлений о реальном и потенциальном 
благополучии своей жизни. Отсюда и сфор-
мулированная цель статьи, состоявшая в 
выявлении и анализе проблем социального 
благополучия студентов ХМАО-Югры на 
основе изучения их оценок, мнений и пред-
ставлений о нём.

Обзор литературы
Внимание к проблеме социального благо-

получия различных групп населения появи-
лось ещё в 1960-е гг., причём вначале в за-
рубежных исследованиях. В отечественных 
работах такой интерес был проявлен значи-
тельно позднее, на рубеже XX–XXI в. От-
ставание было обусловлено незначительным 
уровнем социального благополучия боль-
шинства населения нашей страны в прошлом 
веке в сравнении с ведущими западными 
странами. Ещё одна причина отставания – 
отсутствие разработанной в стране методо-
логии и методики проведения исследований 
по обозначенной проблеме. 

Вначале работы зарубежных авторов в 
области изучения социального благополу-
чия были экономическими и психологиче-
скими по своему характеру и содержанию. 
Лишь спустя два десятилетия появились 
социологические исследования социально-
го благополучия. В 1960–1970-е гг. интерес 
к рассматриваемой проблеме проявили: в 

экономической литературе – Р. Истерлин, 
А. Тверски, Д. Хамармеш и др., в психологи-
ческой – Н. Бредбёрн, Е. Динер, Д. Канеман, 
К. Кейес, Р. Лукас, К. Рифф и др. С 1990-х гг. 
к анализу социального благополучия под-
ключились социологи (П. Бурдьё, М. Джек-
ман, Р. Джекман, Д. Трейман, Р. Ходж и др.).

Особо следует сказать о психологической 
концепции благополучия К. Рифф (США). 
Она выявила и проанализировала ряд ком-
понентов позитивного психологического 
функционирования личности как основы её 
благополучия: наличие цели в жизни, спо-
собность эффективно управлять своей жиз-
нью и окружающим миром, хорошее само-
чувствие, позитивные отношения с другими 
людьми, чувство самоопределения, чувство 
постоянного собственного роста и развития 
себя как личности [12]. Хоть концепция была 
психологической по своей сути, она оказала 
серьёзное влияние на последующее разви-
тие исследований социального благополу-
чия как целостного феномена. С подробным 
анализом зарубежных исследований соци-
ального благополучия можно ознакомиться 
в статье [11].

Говоря о работах отечественных авто-
ров, нужно отметить отсутствие большой 
разницы во времени между их экономи-
ческими, психологическими и социологи-
ческими исследованиями. Начались они в 
конце 1990-х гг., по-настоящему же раз-
вернулись в XXI в., причём во втором деся-
тилетии более активно, чем в первом. Это-
му способствовали сменявшие друг друга 
и «наплывавшие» один на другой кризисы 
экономического, социального, эпидеми-
ологического, политического характера. 
Они обострили в последние годы интерес 
к проблематике социального благополу-
чия населения, в особенности молодёжи. 
Характеристику отечественных исследо-
ваний по проблеме социального благопо-
лучия можно найти в статье [13] и коллек-
тивной монографии [14].

Особого внимания заслуживают зару-
бежные публикации по проблемам социаль-
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ного благополучия студентов. Первое, что 
хотелось бы отметить, – это увеличение ко-
личества статей и исследователей этой про-
блемы. У отдельных публикаций авторский 
коллектив достигает 6–9 человек. Связано 
это с масштабом исследований и сложно-
стью задач, стоявших перед авторами. От-
сюда вытекает вторая особенность статей 
о студенческом благополучии, вышедших в 
самое последнее время, – это использование 
онлайн-опросов и больших выборочных со-
вокупностей. Третья особенность зарубеж-
ных публикаций – акцент на субъективном 
аспекте исследований, изучении мнений и 
представлений студентов относительно тех 
или иных проблем их социального благопо-
лучия [15; 16].

Одним из примеров, сочетающим в себе 
все три названные особенности, является 
статья турецких исследователей, посвящён-
ная изучению студенческого благополучия 
в связи с пандемией коронавируса. Иссле-
дование коснулось девяти университетов 
Турции, а онлайн-опрос охватил 7363 сту-
дента. Выяснилось, что неблагоприятные по-
следствия COVID-19 сказались не только на 
физическом здоровье студентов, но и на их 
субъективном благополучии. Резкие переме-
ны в социальной жизни, карантин и переход 
к онлайн-образованию негативно повлияли 
на многих студентов, причём на женщин го-
раздо больше, чем на мужчин [17].

Ещё одна статья, посвящённая анализу 
влияния COVID-19 на социальное благо-
получие студентов, была основана на ис-
следовании в ряде польских университетов. 
В основу был положен онлайн-опрос 1000 
студентов и анализ их самооценок. Данные 
показали широкий охват студенческих са-
мооценок и значение социальной поддерж-
ки в восприятии качества жизни молодых 
людей во время пандемии. Была получена 
важная информация о студентах, особенно 
уязвимых в плане неблагоприятных психо-
логических последствий во время пандемии 
и нуждающихся в защите их благополучия в 
сложных ситуациях [18].

В исследовании, проведённом в уни-
верситетах Великобритании (опрошено 
11 650 человек), была выявлена зависимость 
между физической активностью и субъек-
тивным (психическим) благополучием сту-
дентов. Был сделан вывод, что студенты не-
достаточно активны по сравнению с общей 
популяцией в возрасте от 16 до 24 лет. Тем 
не менее студенты с высоким уровнем фи-
зической активности сообщают о лучшем 
психическом и личном благополучии, ака-
демической успеваемости и возможностях 
трудоустройства, а также более мягкой со-
циальной изоляции [19].

Особый интерес для нас представляет из-
учение связи между личным благополучи-
ем студентов и их успеваемостью во время 
учёбы в университете. В ходе исследования 
в одном из государственных университе-
тов Гонконга было установлено, что личное 
благополучие, измеренное в начале обуче-
ния в университете, позволило предсказать 
позитивный вектор личностного развития и 
роста академических достижений студентов 
после трёх лет обучения. Было показано по-
ложительное влияние личного благополучия 
на вовлечённость студентов в жизнь универ-
ситета [20].

Отечественные учёные масштабных и 
комплексных исследований социально-
го благополучия российских студентов, 
по-видимому, не проводили. Вместе с тем 
локальные (в рамках конкретных вузов) 
проекты затрагивали отдельные аспекты 
рассматриваемого феномена, среди них – 
экономическое положение студентов, удов-
летворённость жизнью и образованием, ми-
грационные установки и др. [21; 22].

Эмпирическая методология исследования 
социального благополучия молодёжи: 

показатели и индикаторы
Предпринятая нами попытка изучения 

социального благополучия студенчества се-
верного региона основывается на подходе, 
который мы сформулировали, исходя из те-
орий социального пространства и капитала 
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П. Бурдьё как методологических ориенти-
ров в интерпретации базового понятия. Мы 
решили рассмотреть это понятие сквозь при-
зму возможных свойств, напрямую с ним не 
связанных, но потенциально способных его 
характеризовать.

Поясним суть нашего подхода в лако-
ничной форме. Начнём с того, что позиция 
агента (в нашем исследовании – студен-
чества северного региона) в социальном 
пространстве, по Бурдьё, определяется 
по занимаемым им позициям в различных 
социальных полях [23, c. 16]. Само соци-
альное пространство многомерно, т.е. по-
строено по принципам дифференциации и 
распределения позиций, сформированных 
совокупностью действующих свойств в 
рассматриваемом социальном универсуме, 
«… т.е. свойств, способных придавать его 
владельцу силу и власть в этом универсу-
ме…» [23, c. 15]. 

Рассматриваемые позиции агента (сту-
денчества) зависят от объёма и наличия 
определённого капитала. Согласно П. Бур-
дьё, «… капитал, в зависимости от области, в 
которой он функционирует… может высту-
пать в трёх основных обличиях: экономиче-
ского капитала, который непосредственно и 
напрямую конвертируется в деньги и инсти-
туционализируется в форме прав собствен-
ности; культурного капитала, который при 
определённых условиях конвертируется в 
экономический капитал и может быть ин-
ституционализирован в форме образова-
тельных квалификаций; социального капи-
тала… образованного социальными связями 
… , который при определённых условиях… 
конвертируется в экономический капитал и 
может быть институционализирован…» [24, 
c. 60]. Как следствие его институционализа-
ции возникает символический капитал [Там 
же]. Этот капитал может рассматриваться 
как власть, предоставленная тем, кто полу-
чил достаточно признания, чтобы быть в со-
стоянии внушать признание другим [25].

Итак, если применить теории П. Бурдьё 
к анализу проблемы социального благопо-

лучия студенческой молодёжи, то можно 
обнаружить, что в период обучения она ак-
тивно накапливает свой капитал. Для неё 
как агента социального пространства, т. е. 
многомерного пространства позиций, прин-
ципиально, как эти позиции распределяются 
по общему объёму капитала, которым она 
располагает и который она приобретает и 
использует в процессе получения высшего 
образования.

Такой подход позволяет нам считать, 
что социальное благополучие может быть 
рассмотрено в контексте как наличия/от-
сутствия капиталов в качестве объективиро-
ванных факторов, так и их оценки на уровне 
субъективного критерия. Последний для нас 
весьма значим, с учётом того, что мы изучали 
мнения, представления и оценки самих сту-
дентов относительно их социального благо-
получия.

Используя теории П. Бурдьё, мы полага-
ем возможным рассматривать объективный 
аспект социального благополучия студенче-
ства через совокупность социального, эко-
номического, культурного и символического 
капиталов. 

Показатель «социальный капитал» пред-
лагается конструировать на основе инди-
каторов статуса, роли, профессии, наличия 
семьи, родственников, знакомых и друзей и 
пр. показатель «экономический капитал» – 
на основе индикаторов дохода, потребле-
ния, жилья, занятости, наличия различных 
материальных благ (транспорт, компьютер, 
смартфон и пр.), показатель «культурный 
капитал» – на основе индикаторов нацио-
нальности, религии, образования, досуга, 
увлечений, наличия доступа к материальным 
и духовным культурным ценностям, показа-
тель «симоволический капитал» – на основе 
индикаторов наличия заслуг, репутации, ли-
дерства, принадлежности к сообществу или 
группе (формальной или неформальной)  
и пр.

Особенно важным для нас является субъ-
ективный аспект социального благополучия, 
который предлагается рассматривать как 
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когнитивное и эмоциональное отражение и 
оценку этих и других перечисленных объ-
ективированных индикаторов сквозь при-
зму мнений молодёжи. Здесь важны такие 
компоненты, как атрибутивные признаки 
рассмотренных выше показателей и индика-
торов: удовлетворённость ими, наличием и 
оценкой жизненного успеха в связи с ними, 
доступность, доверие, свобода выбора, на-
личие желаний и пр. 

Именно субъективная сторона социаль-
ного благополучия студентов в последние 
годы стала заметно доминирующим пред-
метом исследования как за рубежом, так и 
в нашей стране. Об этом свидетельствует 
приведённый выше краткий обзор литера-
туры. 

Социально-демографический  
портрет студентов ХМАО-Югры

Теперь обратимся непосредственно к 
данным социологического исследования со-
циального благополучия студенческой мо-
лодёжи ХМАО-Югры. По его материалам 
вырисовывается социологическая «карти-
на», которую можно условно определить 
как социально-демографический портрет 
студентов автономного округа.

В исследовании, которое проводилось с 
февраля по апрель 2022 г., приняли участие 
2358 студентов, представлявших все основ-
ные вузы округа. Это успешно развивающи-
еся Сургутский государственный и Сургут-
ский государственный педагогический уни-
верситеты, Югорский и Нижневартовский 
государственные университеты, Ханты-
Мансийская государственная медицинская 
академия. Общая совокупность вузовских 
студентов в округе составляла в 2021 г. 19867 
чел. (вместе с заочниками), студентов очной 
формы обучения было 13146 чел. Выбороч-
ная совокупность составила 18%, поэтому 
её достоверность не вызывает вопросов. За 
основу выборки были положены критерии 
«принадлежности к вузу», «пол», «направ-
ление подготовки: техническое/гуманитар-
ное». На основе общей генеральной совокуп-
ности студентов пяти университетов были 
рассчитаны их доли присутствия, на основе 
которых определены квоты выборочной со-
вокупности в пределах 18% от генеральной 
совокупности пропорционально между пя-
тью вузами. При этом внутри каждой доли 
отбирались студенты в соответствии с обо-
значенными выше критериями. В выборку 
попали только студенты очных отделений 

Таблица 1
Профиль получаемого высшего образования (в % от числа опрошенных)

Table 1
Education profile (percentage of respondents)

Профили высшего образования %

Гуманитарные специальности (история, археология, филология, иностранные языки, философия, 
этика, религия, искусство и др.) 

12,7

Естественнонаучные специальности 6,7

Медицина и здравоохранение 17,5

Сельскохозяйственные специальности (сельское хозяйство, лесоводство, рыболовство и рыбовод-
ство, ветеринария) 

1,3

Социальные и экономические науки (педагогика, психология, экономика и бизнес, социология, 
социальная работа, организация работы с молодёжью, право, политология, социально-экономиче-
ская география и др.) 

29,4

Технические специальности (инженерное дело, строительство, машиностроение, электроника, 
материаловедение, химические, био- и нанотехнологии) 

32,5
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вузов. Исследование проводилось посред-
ством анкетного онлайн-опроса с исполь-
зованием сервиса «Анкетолог» (anketolog.
ru). Данные были обработаны в программе 
Vortex.

Распределение опрошенных студентов 
по основным направлениям получаемого 
высшего образования (естественнонаучное, 
инженерно-техническое, гуманитарное, со-
циальное и экономическое) представлено в 
таблице 1.

При этом обучались по направлениям ба-
калавриата свыше 3/4 опрошенных, по про-
граммам специалитета – около 20%, в маги-
стратуре – чуть больше 4%, в аспирантуре – 
0,5%. Распределение опрошенных студентов 
по курсам соответствовало тенденции по-
степенного снижения численности обучаю-
щихся от первого к пятому курсу.

Приведём некоторые демографические 
характеристики студентов – участников 
исследования. Соотношение их женской 
и мужской части составило 71 и 29% со-
ответственно. По возрасту распределение 
выглядело следующим образом: 18–21 – 
76,1%, 22–25 – 20,5%, 26–30 и 31–35 – соот-
ветственно по 1,7%. В официальном браке 
оказалось 6,3%, в незарегистрированном – 
4,0%, незамужних/неженатых студентов – 
86%. Большой интерес представляют данные 
о времени проживания студентов в округе 
(табл. 2).

Из данных таблицы могут быть сделаны 
неоднозначные выводы. С одной стороны, 
очевидно, что значительное большинство 
студентов родились и выросли в округе 
(около 3/4). В условиях социальной и эко-
номической неопределённости, которую 
переживает не только российское общество, 
но и человечество в целом, у какой-то части 
студенчества может сформироваться убеж-
дение в том, что лучше никуда не уезжать, а 
окончить вуз и работать в стабильных и про-
веренных годами условиях сложившегося 
социального благополучия. Безусловно, у 
многих срабатывает принцип «Где родился, 
там и пригодился».

С другой стороны, студенчество – это 
социальная общность, которая в силу её 
возрастных и социальных особенностей 
стремится к мобильности. С учётом этого 
обстоятельства несколько необычно приме-
ним характеристику А.С. Пушкина, данную 
им главному герою романа «Евгений Оне-
гин» – молодому человеку в возрасте 28 лет. 
Поскольку главный герой нашей статьи – 
студенчество, скажем словами поэта: «Им 
овладело беспокойство, охота к перемене 
мест». Относительно студентов это скорее 
не «мучительное», а сладкое и тревожное 
свойство. И оно может «позвать» за собой 
их часть. Какую? Какова вероятность отъ-
езда её из округа после окончания вуза? На 
этот вопрос попробуем ответить, обратив-
шись к результатам исследования студентов, 
их представлений и мнений относительно 
возможности уехать из округа.

Результаты изучения социального 
благополучия студентов в их оценках, 

мнениях, представлениях
Центральной проблемой анализа соци-

ального благополучия студентов, его субъ-
ективной стороны является характеристи-
ка уровня удовлетворённости вузовской 
молодёжи основными аспектами своей 
жизни. Эта характеристика подразумевает 

Таблица 2
Время проживания студентов в ХМАО-Югре 

(в % от числа опрошенным)
Table 2

Time of residence of students in KhMAO-Yugra 
(percentage of respondents)

Период проживания в ХМАО-Югре %

Всю жизнь (я здесь родился) 56,3

До года 7,8

1–4 года 14,0

5–10 лет 6,8

Более 10 лет 15,1

Всего 100,0
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выявление удовлетворённости жизнью в 
целом, включая её основные сферы: здоро-
вье (своё и близких людей), материальное 
благополучие, душевное равновесие, уве-
ренность в завтрашнем дне, спокойствие, 
ощущение счастья, хорошая работа, нор-
мальные жилищно-бытовые условия. Важ-
нейшими сферами социального благополу-
чия студентов являются учёба, материаль-
ная и жилищно-бытовая обеспеченность, 
будущее жизнеустройство, семейная и 
трудовая жизнь, досуг, общение с друзья-
ми. Нельзя недооценивать также значения 
жизненных планов и миграционных на-
строений студентов.

Ещё раз отметим, что в нашем исследова-
нии, точнее, в той его части, которая пред-
ставлена в статье, акцент делается имен-
но на субъективной стороне социального 
благополучия, особенностях его восприя-
тия студентами, их представлениях о том, 
что является социальным благополучием, 
а что – нет. По мнению студентов, основу 
благополучной жизни составляют такие её 
компоненты, как достаток, материальное 
благополучие, отсутствие нужды (1-е ме-
сто), здоровье своё и близких (2-е место), 
мир, отсутствие войны (3-е место), спокой-
ствие, душевное равновесие (4-е место), 
уверенность в завтрашнем дне (5-е место). 
Диапазон ответов оказался в интервале от 
82% (1-е место) до 34% (5-е место)2.

Мы сопоставили эти данные с наиболее 
значимыми для студентов жизненными цен-
ностями, выявленными в их представлениях. 
Они оказались весьма близки к названным 
компонентам социального благополучия. 
Первые пять мест заняли: здоровье; семья, 
дети; деньги, материальные блага; работа по 
душе; общение с друзьями. Разброс в про-
центах оказался практически таким же: в ин-
тервале от 83% (1-е место) до 34% (5-е место) 
от числа ответивших студентов. 

2 Здесь и далее в целях облегчения восприятия 
цифровых данных мы округляли полученные 
данные до целых чисел.

Для сравнения приведём представляющие 
интерес данные исследования студенчества, 
проведённого под руководством одного из 
авторов статьи годом ранее, в 2021 г., в вузах 
Свердловской области. По проблеме, схо-
жей с поднятой выше, были получены следу-
ющие результаты, касающиеся жизненных 
ценностей, определяющих успехи студентов 
и через них – достижение ими социального 
благополучия. В порядке убывания первые 
пять мест заняли такие составляющие благо-
получной жизни, как хорошее здоровье (70% 
ответивших), финансовое благополучие 
(59%), семья (55%), самореализация (49%), 
хорошая работа (47%) [26, c. 76].

Как видно, различия есть. Однако, во-
первых, совпадают первые две составля-
ющие (здоровье и материальный фактор). 
Во-вторых, в современных сложных усло-
виях естественно, что одно из ведущих мест 
заняла позиция «мир, отсутствие войны». 
В-третьих, если обратиться к более деталь-
ной характеристике компонентов благо-
получной жизни в исследовании 2022 г. в 
ХМАО-Югре, то мы увидим, что стабиль-
ная, хорошая работа занимает 6-е место, се-
мья и дети – 7-е место, а самореализация – 
8-е место (всего студентам было предложе-
но сделать пять выборов среди 22 позиций). 
Другими словами, все выборы оказались 
рядом, а приведённые для сравнения дан-
ные двух исследований, реализованных в 
УрФО с интервалом в один год, свидетель-
ствуют об устойчивости студенческого об-
щественного мнения.

Наличие названных выше компонен-
тов социального благополучия студентов в 
единстве с рядом других, не столь распро-
странённых в восприятии молодых людей, 
позволило оценить высокий уровень удов-
летворённости своей жизнью у 45% отве-
тивших. Почти 39% заявили о том, что они 
скорее удовлетворены, чем не удовлетворе-
ны, своей жизнью. В сумме это 84%, что со-
ставляет большинство студенчества Югры. 
Остались скорее не удовлетворены либо во-
обще не удовлетворены своей жизнью менее 
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14% ответивших (чуть более 2% опрошенных 
затруднились ответить).

Мы проверили оценку студентами-севе-
рянами удовлетворённости своей жизнью 
с помощью контрольного вопроса: «Счи-
таете ли Вы себя счастливым человеком?». 
Результаты сравнительного анализа оказа-
лись вполне сопоставимыми. Считают себя 
полностью счастливыми людьми и скорее 
счастливыми, чем нет, 82% студентов (ана-
логичные данные – 84% – характеризовали 
удовлетворённость студентов своей жиз-
нью). Проведённое сравнение лишний раз 
свидетельствует о справедливости тех иссле-

дователей социального благополучия, кото-
рые в своих трактовках отождествляют его 
со счастливой жизнью, в целом со счастьем.

Несмотря на то, что мы делаем акцент на 
субъективной стороне социального благопо-
лучия студентов, их восприятии его, мы по-
нимаем, что в сознании молодых людей ре-
ально оно выступает как равнодействующая 
параллелограмма сил – различных условий 
и факторов, которые влияют на сам феномен 
этого благополучия. Среди этих факторов – 
объективные и субъективные, не зависящие 
от самих студентов, с одной стороны, и за-
висящие от них – с другой. Отношение сту-

Таблица 3
Студенты о своей материальной самостоятельности (в % от числа опрошенных)

Table 3
Students about their financial independence (percentage of respondents)

Источники дохода студентов %

Я работаю и живу только на самостоятельно заработанные деньги 15,0

Я работаю и живу в основном на заработанные деньги, но иногда мне помогают родители/ 
родственники 

31,0

В основном живу за счёт родителей/родственников и ещё подрабатываю 29,9

Меня полностью содержат родители/родственники 21,9

Я учусь и не работаю, получаю стипендию, поддерживают родители/родственники 1,1

Живу за счёт социальных пособий 1,1

Всего 100,0

Таблица 4
Самооценка материального положения студентов (в % от числа опрошенных)

Table 4
Students’ self-assessment of their financial situation (percentage of respondents)

Показатели материального положения %

Хватает на еду, но покупка одежды проблематична 28,8

Денег хватает на еду и одежду, но покупка товаров длительного пользования (новый холодильник 
или телевизор) затруднительна

47,9

Могу позволить себе приобрести товары длительного пользования 17,1

Могу позволить себе всё, в том числе покупку машины, квартиры или дачи 1,6

Затрудняюсь ответить 4,6

Всего 100,0
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дентов к ним, как показывает исследование, 
может быть разным. Одни студенты воспри-
нимают спокойно зависимость своего благо-
получия от ряда таких влияющих факторов 
и даже не пытаются её ослабить, другие, 
наоборот, стремятся к максимальной само-
стоятельности в своей жизнедеятельности и 
минимальной зависимости от них.

Важным аспектом этой проблемы явля-
ется самостоятельность студентов в мате-
риальном отношении. 15% студентов со-
общили, что учатся и живут только на са-
мостоятельно заработанные деньги, а ещё 
31% – что учатся и живут в основном на за-
работанные деньги, но иногда им помога-
ют родители/родственники (табл. 3). Это 
почти половина ответивших. Конечно, зна-
чительная часть студентов получает сти-
пендию (по данным исследования, 72%), но 
она по большей части невелика, и в лучшем 
случае это лишь некоторое дополнение к 
бюджету. Приведённые данные коррели-
руют с ответами студентов на вопрос, на 
чью помощь они рассчитывают прежде все-
го в трудных жизненных обстоятельствах. 
Оказалось, что 41% – только на себя.

Но, конечно, более половины студентов 
ощущают свою материальную зависимость 
от родителей и родственников, почти тре-
тья часть подрабатывает, а каждый пятый 
студент живёт целиком за счёт оказываемой 
помощи и поддержки. За счёт социального 
пособия живут только 1% студентов.

Роль материального фактора в жизни 
студентов нельзя недооценивать. Обраще-
ние к самооценкам их материального по-
ложения доказывает справедливость наших 
предположений. Как показывают данные 
таблицы 4, его уровень оставляет желать 
лучшего, если учитывать быстрый рост по-
требностей молодёжи, с одной стороны, и 
обеднение населения и ухудшение качества 
жизни по меньшей мере 20% населения стра-
ны – с другой.

Как видно из данных таблицы 4, 3/4 сту-
дентов испытывают проблемы, касающие-
ся удовлетворения базовых материальных 

потребностей. Тем не менее, по нашему 
мнению, эта ситуация не сказывается реши-
тельным образом на оценке ими своего со-
циального благополучия. Есть иные жизнен-
ные ценности и показатели, которые опре-
делённым образом нивелируют сложности 
материального положения студентов, один 
из основных из них – удовлетворённость 
студентов условиями собственного прожи-
вания. По данным исследования, с родителя-
ми живёт каждый четвёртый студент, в своей 
квартире – чуть больше 20% студентов, в 
общежитии – 44%. Становится понятным, 
что условиями проживания вполне удов-
летворены и скорее удовлетворены, чем нет, 
в сумме почти 90% опрошенных. Наличие 
своего жилья и возможность его приобрести 
становятся важным фактором социального 
благополучия как одной из основных его 
предпосылок.

Неудовлетворённость условиями своего 
проживания характерна для небольшой ча-
сти студентов, общая совокупность которых 
составляет 14%. Основные причины такой 
неудовлетворённости – маленькая жилпло-
щадь (5%), конфликтные отношения с члена-
ми семьи или с соседями (3%), неудовлетво-
рительные санитарные условия (2,5%) и др.

Важным показателем социального благо-
получия и удовлетворённости складываю-
щейся жизнью являются ближайшие жиз-
ненные планы и миграционные настроения 
студентов. Опрос показал, что планируют 
остаться для работы или дальнейшей учё-
бы в округе чуть более 42% опрошенных, 
собираются уехать 28%, и почти 30% моло-
дых людей ещё не определились с выбором. 
Приведённые цифры требуют размышлений 
«власть имущих» – как в отношении соби-
рающихся уезжать, так и в особенности тех, 
кто ещё не принял окончательного решения. 
Создание благоприятных условий для реа-
лизации жизненных планов почти половины 
студентов относительно их учёбы и работы в 
округе – важное направление деятельности 
и вузов, и работодателей, и управленческих 
структур.
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Вместе с тем готовы работать по получа-
емой специальности после окончания вуза 
больше половины опрошенных студентов, 
и ещё около 30% – скорее готовы, чем нет. 
Это же касается и отношения к своей спе-
циальности. Считают свою специальность 
престижной почти 53% студентов, и ещё 
почти 29% – скорее престижной, чем нет. 
Эти данные косвенно подтверждают привер-
женность многих студентов ХМАО-Югры к 
условиям жизни, к которым они привыкли 
достаточно давно.

Обсуждение результатов
Однако есть проблемы, требующие об-

суждения и – по возможности – решения. 
Одна из них – отношение студентов к учёбе. 
И здесь данные таковы: не собираются бро-
сать учёбу 71% студентов и ещё 17% скорее 
не собираются, чем собираются это делать, 
у 5% отсутствует мотивация к обучению, а 
4% разочаровались в будущей профессии. В 
целом же у 15% студентов есть желание (по 
разным причинам) бросить учёбу, а каждый 

пятый студент не удовлетворён какими-то 
аспектами получаемого образования. 

Большое значение для студентов приоб-
ретают характеристики будущей профес-
сии, которые они принимают в расчёт. С этой 
точки зрения вызывает интерес таблица 5.

Как основной фактор выбора следует от-
метить не столько высокий заработок (эта 
позиция давно известна как приоритетная), 
сколько интерес к профессии, возможность 
самореализации, профессионального роста. 
Что же касается творческого характера ра-
боты и престижности получаемой профес-
сии, то эти обстоятельства выбора оказались 
не столь значимыми и привлекли внимание 
лишь каждого пятого студента. Полученные 
данные чётко свидетельствуют о том, что 
проблема профессионального самоопре-
деления и профессиональной ориентации в 
довузовский период обучения по-прежнему 
стоит достаточно остро.

Рассматривая проблемы социального 
благополучия студентов сквозь призму их 
оценок, мнений и представлений, мы хоте-
ли бы привести в качестве заключительной 
общую таблицу удовлетворённости моло-
дых людей самыми разными сторонами их 
жизни (табл. 6). Оценки в баллах (от 5 до 
1) соответствуют следующим характеристи-
кам: 5 – полностью удовлетворён, 4 – скорее 
удовлетворён, 3 – в чём-то удовлетворён, в 
чём-то нет, 2 – скорее не удовлетворён, 1 – 
совершенно не удовлетворён.

Анализ представленных в таблице данных 
убеждает в наличии ряда острых проблем, 
требующих специального обсуждения и по-
иска дополнительных возможностей их ре-
шения. Здесь нельзя не связать друг с другом 
двух проблем: оценки студентами состоя-
ния своего здоровья, с одной стороны, и их 
удовлетворённости уровнем медицинского 
обслуживания – с другой. Ситуация понят-
на, речь идёт об учёте природных факторов 
северного региона, которые, как известно, 
не особенно благоприятны для населения, 
даже если это молодые люди, по определе-
нию претендующие на высокие показатели 

Таблица 5
Факторы, значимые при выборе будущей 
профессии (в % от числа опрошенных)

Table 5
Significant factors in choosing a future profession 

(percentage of respondents)

Факторы выбора %

Высокий заработок 71,7

Интерес к профессии, возможность 
самореализации 

57,5

Профессиональный рост 46,0

Возможность принести пользу людям 33,1

Творческий характер работы 23,2

Престижность профессии 22,5

Карьера, высокий статус 14,5

Возможность достичь признания и 
уважения 

10,5

Всего 100,0
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здоровья. Как выявило исследование, око-
ло 30% студентов не удовлетворены в чём-
то состоянием своего здоровья, и ещё 11% 
не удовлетворены им в принципе. Ситуация 
почти абсолютно воспроизводится относи-
тельно уровня удовлетворённости медицин-
ским обслуживанием (соответствующие по-
казатели – 29% и 16%). Есть все основания 
полагать, что студенческая молодёжь явно 
не в приоритете у медицины округа, особен-
но с учётом того обстоятельства, что значи-
тельная часть медицинского обслуживания 
перешла на платные формы, которые явно не 
по карману большинству студентов. Не эта 
ли ситуация выступает как одна из причин, 
заставляющая отдельные группы молодёжи 

раздумывать над своими будущими – после 
окончания вуза – решениями о дальнейшем 
жизнеустройстве?

С указанной проблемой связано и беспо-
койство студентов по поводу экологической 
безопасности из-за состояния окружаю-
щей среды и экологических условий жизни. 
Уровень удовлетворённости этим показа-
телем социального благополучия – один из 
самых низких: всего лишь 38% студентов 
позитивно оценили экологическую обста-
новку в округе. Это едва ли не самая низ-
кая оценка конкретной сферы социального  
благополучия. 

В завершение обсуждения результатов 
исследования коснёмся двух тесно связан-

Таблица 6
Оценка студентами различных сторон своей жизни (в % от числа опрошенных)

Table 6
Students’ assessment of various aspects of their lives (percentage of respondents)

№ Стороны жизни 1 2 3 4 5 Итого

1 Получаемое образование 2,5 5,1 21,6 38,0 32,8 100,0

2 Своё здоровье 2,9 7,7 28,9 39,7 20,8 100,0

3 Свой уровень культуры 1,4 4,8 24,0 40,7 29,1 100,0

4 Отношения с друзьями, соседями 1,8 3,0 13,8 35,8 45,7 100,0

5 Отношения с родственниками, семьёй 1,5 3,2 11,6 29,3 54,4 100,0

6 Экономическое положение своей семьи 3,6 8,6 26,9 37,3 23,6 100,0

7 Условия проживания 1,5 4,5 17,9 37,0 39,0 100,0

8 Перспективы трудоустройства 5,4 9,7 28,2 33,9 22,9 100,0

9 Уровень безопасности своей жизни 3,8 7,7 22,6 35,8 30,1 100,0

10 Уровень медицинского обслуживания 5,0 11,3 28,7 34,4 20,5 100,0

11 
Условия культурного потребления (театры, музеи, 
библиотеки и пр.) 

4,9 10,5 26,1 30,7 27,7 100,0

12 
Условия для досуга (спорт, поддержание здорового об-
раза жизни, развлечения и пр.) 

3,1 6,9 19,9 34,6 35,5 100,0

13 Уровень развития гражданских свобод в обществе 12,1 14,5 28,0 27,2 18,2 100,0

14 
Имеющиеся легальные возможности влиять на измене-
ния в обществе 

17,3 15,5 28,6 21,5 17,1 100,0

15 
Состояние окружающей среды (экологические условия 
жизни) 

9,5 18,9 33,8 23,4 14,5 100,0
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ных аспектов удовлетворённости студентов 
собственным социальным благополучи-
ем – уровнем развития гражданских сво-
бод в обществе и имеющимися легальными 
возможностями влиять на изменения в нём. 
Показатели первого чуть выше показателей 
второго, но и в том, и в другом случае они 
достаточно низкие среди 15 основных сфер 
жизни и социального благополучия. Удов-
летворённость уровнем развития граждан-
ских свобод набрала 45% позитивных оце-
нок, а «имеющиеся легальные возможности 
влиять на изменения в обществе» – 39%. 

Заключение
В заголовке статьи мы поставили вопрос: 

благополучна ли жизнь студентов северно-
го региона? Если отвечать на него коротко, 
исходя из результатов социологического 
исследования социального благополучия 
вузовской молодёжи, то мы привели бы три 
вывода.

1. По большинству позиций социального 
благополучия студенты оценивают его вы-
соко или достаточно высоко. Такие мнения 
и представления являются в значительной 
мере результатом большой работы, которую 
осуществляет в отношении высшего образо-
вания региона руководство ХМАО-Югры, 
вузов округа, работодателей. В связи с этим 
по исследованным показателям просматри-
вается доминирование экономического ка-
питала в восприятии собственного социаль-
ного благополучия. Это касается не только 
финансирования, создания современной 
научно-образовательной базы в университе-
тах, наличия комфортных общежитий, усло-
вий для удовлетворения культурных потреб-
ностей, занятий спортом и др., но и личност-
ного стремления студентов обеспечить себе 
достойную жизнь (46% имеют постоянную 
работу, почти 30% периодически подраба-
тывают). Только чуть более 20% студентов 
всё своё время посвящают исключительно 
учебной и иной деятельности и не работают. 

2. Вместе с тем есть немало проблем, тре-
бующих постоянного внимания и своего 

решения. Они касаются и учёбы, и поддер-
жания здоровья, и создания благоприятных 
перспектив для выпускников вузов, для со-
хранения их человеческого капитала и ис-
пользования его в интересах развития как мо-
лодых людей и их семей, так и округа в целом. 
При этом важность социального капитала 
(отношения с родителями и родственниками, 
друзьями и соседями, возможность принести 
пользу людям и прочее) отражается в ответах 
респондентов как вторая по значимости со-
ставляющая их социального благополучия. 
Что касается культурного и символическо-
го капиталов, то их показатели в меньшей 
степени присутствуют в ответах студентов 
(возможность влиять на других и изменения 
в обществе – чуть более 17% в максимальных 
оценках, карьеру и высокий статус оценива-
ют как важные только 14% студентов).

3. Мы полагаем, что целесообразна по-
становка вопроса о создании в округе спе-
циального направления деятельности, мис-
сией которого стало бы растущее внимание 
к проблематике социального благополучия 
студентов. 
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