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АННОТАЦИЯ

Обоснование. В связи с тем, что пандемия COVID-19 продолжается в течение длительного времени, возникает 
необходимость рассмотрения динамики различных психических явлений в этот период.

Цель. Выявление динамики эмоционального компонента субъективного благополучия личности студентов психо-
лого-педагогических направлений в различные временны́е этапы пандемии COVID-19.

Материал и методы. В исследовании принимали участие студенты психолого-педагогических направлений Тю-
менского государственного университета, Курганского государственного университета, Уральского Федерального 
университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина — всего 911 человек. Метод исследования — шкала 
субъективного благополучия Перруэ-Баду в адаптации М.В. Соколовой. Замеры проводились в апреле 2020 г., мае 
2021 г., октябре 2021 г., январе 2022 г.

Результаты. В апреле 2020 г. (в начале пандемии) установлены самые низкие показатели эмоционального ком-
понента субъективного благополучия личности у студентов вузов. Через год, к маю 2021 г., произошло повышение 
субъективного благополучия, которое, однако, не достигло статистически значимого уровня. Тенденция улучшения 
субъективного благополучия продолжилась спустя полгода (октябрь 2021 г.), достигнув статистически значимой ве-
личины в сравнении с периодом начала пандемии. Четвёртый замер субъективного благополучия (январь 2022 г.) 
выявил его стабилизацию, что говорит об адаптации студентов к условиям пандемии.

Заключение. Эмоциональный компонент субъективного благополучия личности студентов подвержен динамике 
в период пандемии COVID-19, фиксируемой на статистически значимом уровне. За два года пандемии произошла 
адаптация студентов вузов к стрессогенной ситуации пандемии, что выражается в улучшении и стабилизации эмоцио-
нального компонента субъективного благополучия. Субъективное благополучие повышается и стабилизируется очень 
медленно. 
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ABSTRACT

BACKGROUND: Because the COVID-19 pandemic has continued for a long time, it has become necessary to explore the 
dynamics of mental health phenomena during this period.

AIM: To identify the dynamics of the emotional component of the subjective wellbeing of the personality of students in the 
psychological and pedagogical areas at various stages of the COVID-19 pandemic.

MATERIAL AND METHODS: The study involved 911 students in the psychological and pedagogical areas at the University 
of Tyumen, Kurgan State University, and Ural Federal University.  The research method used was the scale of subjective 
wellbeing by Perrudet-Badoux as adapted by M.V. Sokolova. Measurements were taken in April 2020, May 2021, October 2021, 
and January 2022.

RESULTS: In April 2020, at the beginning of the pandemic, the university students had the lowest indicators of the emotional 
component of the subjective wellbeing of the individual. A year later, in May 2021, there was an increase in subjective wellbeing, 
which, however, was not statistically significant. The trend of improvement in subjective wellbeing continued for six months to 
October 2021, when it became significantly higher than when the pandemic began. At the fourth measurement in January 2022, 
subjective wellbeing had stabilized, indicating that the students had adapted to the conditions of the pandemic.

CONCLUSION: The emotional component of the subjective wellbeing of the personality of students was subject to dynamics 
of the COVID-19 pandemic. During the two years of the pandemic, university students have adapted to the stressful situation of 
the pandemic as reflected by the improvement and stabilization of the emotional component of subjective wellbeing. 
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ВВЕДЕНИЕ
Одним из самых значимых стрессогенных факторов 

последних лет для всего населения Земли стала панде-
мия COVID-19. Повышенной стрессогенностью обладают 
не только факт собственного заболевания, но и болезнь, 
смерть близких людей, а также ограничения социально-
го характера. Кроме того, произошли существенные из-
менения в условиях обучения школьников и студентов. 
Переход на дистанционный формат снизил количество 
непосредственных коммуникаций. Длительность панде-
мии оказалась более продолжительной, чем ожидалось. 
Социальные институты (образование, медицина) до сих 
пор продолжают испытывать трудности в функциониро-
вании, несмотря на предпринятые организационные меры 
по преодолению пандемии [1].

В связи с социальной значимостью проблемы увели-
чилось количество исследований, описывающих влияние 
пандемии на различные психологические характеристи-
ки [2–4]. Появление новых факторов пандемии (мутации 
вируса, изменения противоэпидемиологических правил 
для населения) меняет и психологические ориентиры.

В связи с длительностью пандемии изучить её влияние 
на психологические параметры недостаточно. Необходи-
мо оценить динамику психических феноменов в течение 
пандемии для построения прогноза и планирования пси-
хологической интервенции. Кроме того, исследование 
расширяет наши представления об особенностях психо-
логической устойчивости личности во времени. В данном 
случае изучается устойчивость во времени субъективного 
благополучия личности и его динамика, не связанная с раз-
витием в онтогенезе. Исследования в этой области про-
водятся, но носят пока скорее фрагментарный характер. 

В начале пандемии исследователи описывали дина-
мику острой стрессовой реакции, указывая на то, что, не-
смотря на субъективно оцениваемую катастрофичность 
ситуации, динамика реагирования отрицательная [5].

Некоторые авторы исследовали динамику психоло-
гических параметров на начальном этапе пандемии [6], 
другие [7] изучали динамику эмоциональных пережива-
ний в первые полгода пандемии. Показано, что психоло-
гическая адаптация населения не произошла, несмотря 
на объективное снижение заболеваемости в тот период. 
Наша задача состояла в том, чтобы исследовать не только 
начальный период пандемии, но и длительную динамику. 

Представляя субъективное благополучие личности 
как системное явление, Р.М. Шамионов [8] отмечает его 
уровни в зависимости от личностных регуляторов разви-
тия. Эмоциональный компонент значим на уровне базовых 
потребностей, когда имеет место недостаток личностных 
регуляторов. Он является одним из основных индикато-
ров субъективного благополучия на ранних стадиях со-
циогенеза личности. Мы предполагаем, что в ситуации 
сильного стресса и существенных изменений в образе 
жизни, условиях учёбы, произошедших в короткий срок, 

эмоциональный компонент приобретает высокую значи-
мость с точки зрения регуляции деятельности и внутрен-
ней стабильности личности.

В некоторых исследованиях рассматриваются близкие 
к субъективному благополучию психологические факто-
ры в период пандемии, например удовлетворённость 
студентов в условиях самоизоляции и перехода на дис-
танционные формы обучения [9, 10]. Некоторые авторы 
указывают, что пандемия является вызовом именно субъ-
ективному благополучию личности [11, 12].

В психологическом конструкте субъективного благо-
получия, как правило, выделяют эмоциональный и когни-
тивный компоненты [13, 14]. В настоящем исследовании 
рассматривается эмоциональный компонент субъектив-
ного благополучия личности. Под эмоциональным компо-
нентом подразумевается устойчивое позитивное настрое-
ние, ощущение бодрости, положительное эмоциональное 
отношение к выполняемой деятельности, хороший сон, 
спокойствие, удовольствие от общения с окружающими 
и т.д. [15].

Цель. Исследование динамики субъективного благо-
получия студентов психолого-педагогических направле-
ний в различные временны́е этапы пандемии COVID-19. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Характеристика участников исследования
Опрошены студенты Тюменского государственного 

университета, Курганского государственного университе-
та, Уральского федерального университета имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина. 

Процедура формирования выборки
Участвовали студенты психолого-педагогических на-

правлений, уровень бакалавриата (I, II, III, IV курсы) и ма-
гистратуры (I, II курсы). Участие студентов в исследовании 
было добровольным, анонимным и не финансировалось. 
Сбор данных реализован посредством заполнения google-
формы. Процедура формирования выборки состояла 
в привлечении как можно большего количества участ-
ников через рассылку на корпоративную почту студентов 
писем с приглашением к исследованию.

Замеры проводили в апреле 2020 г., мае 2021 г., ок-
тябре 2021 г., январе 2022 г. Использовали метод попе-
речных срезов. Повторное заполнение было реализовано 
как теми же студентами, так и теми, кто предыдущие 
этапы не проходил. Доля прошедших все этапы исследо-
вания не устанавливалась, поскольку заполнение форм 
было анонимным. Кроме того, в связи анонимностью уча-
стия сопоставить количество студентов, прошедших все 
этапы измерения, было невозможно. В апреле 2020 г. 
google-форму заполнили 406 студентов, в мае 2021 г. — 
84 студента, в октябре 2021 г. — 133 студента, в январе 
2022 г. — 288 студентов.
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Схема проведения исследования
Студенты заполняли анкеты со скрининговыми дан-

ными (пол, возраст, принадлежность к тому или иному 
вузу и направлению обучения). В качестве метода ис-
следования использована шкала субъективного благо-
получия Перруэ-Баду в адаптации М.В. Соколовой [15]. 
Поскольку было установлено, что эмпирическое распре-
деление данных не соответствует закону нормального 
распределения, обработку результатов проводили по-
средством множественных сравнений (H-критерий Крас-
кела–Уоллиса). 

Исследование является трендовым по своему типу. 
При анализе данных использовали программу для стати-
стической обработки данных SPSS Statistics 22.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В табл. 1 отражены все параметры субъективного 

благополучия, измеряемые с использованием шкалы Пер-
руэ-Баду в адаптации М.В. Соколовой: и те, по которым 
установлены статистически значимые различия в разные 
временны́е периоды пандемии; и те, по которым такие 
различия не были установлены. Это позволило нам опи-
сать все разнообразие динамики компонентов субъектив-
ного благополучия.

Динамика субъективного благополучия в целом, ко-
торая отражается общим баллом по шкале, заключается 
в постепенном увеличении этого показателя. На протя-
жении первого года пандемии общий показатель субъек-
тивного благополучия имеет тенденцию к положительной 
динамике. В последующие несколько месяцев общий по-
казатель субъективного благополучия стабилизируется, 
т.е. сначала статически значимо улучшается, а затем 
остается неизменным.

С помощью попарных сравнений показателей по пара-
метру субъективного благополучия (значение теста Кра-
скела–Уоллиса H (3, n=911)=14,98987; p=0,0018) установ-
лена статистически значимая разница между периодами 
(табл. 2), что указывает на динамику. Однако динамика 
элементов субъективного благополучия в соответствии 
со шкалами неоднородна. Параметры «Изменения на-
строения» и «Значимость социального окружения» по-
вторяют динамику общего показателя субъективного 

благополучия с некоторыми особенностями. Улучшение 
субъективного благополучия по этим параметрам в срав-
нении с первым замером в начальном периоде пандемии 
достигает статистической значимости несколько раньше, 
нежели это наблюдается у общего показателя. Это про-
исходит через год после начала пандемии, в мае 2021 г.; 
стабилизация наступает в октябре 2021 г. и продолжается 
в январе 2022 г. 

Динамика параметра «Напряжённость и чувствитель-
ность» отличается от общего показателя субъективного 
благополучия. На протяжении первого года пандемии 
наблюдается тенденция к снижению субъективного бла-
гополучия по этому параметру. Улучшение по параметру 
«Напряжённость и чувствительность» происходит в пери-
од с мая по октябрь 2021 г., затем наступает стабилиза-
ция. Мы не видим в этом случае принципиального изме-
нения динамики и наблюдаем возрастание субъективного 
благополучия и его стабилизацию. Только это возрастание 
наступает несколько позже общего показателя.

По параметрам «Самооценка здоровья» и признакам, 
сопровождающим психоэмоциональную симптомати-
ку, динамика не выражена. С нашей точки зрения, об-
наруженные факты требуют дальнейших исследований. 
Разница между четырьмя замерами по данным шкалам 
не достигает статистической значимости. 

ОБСУЖДЕНИЕ 
Наши результаты согласуются с данными некоторых 

исследований психоэмоционального состояния студентов 
в начальный период пандемии [16]. С нашей точки зре-
ния, для улучшения субъективного благополучия требу-
ются специальные коррекционные программы. Похожая 
динамика восстановления субъективного благополучия 
и параметров, связанных с ним, отражена в других ис-
следованиях [17, 18].

Первое измерение исследуемых параметров осущест-
вляли в самом начале пандемии, и мы не располагаем 
данными о выраженности субъективного благополучия 
в предшествующий период в исследуемой группе студен-
тов. Можно предполагать, что субъективное благополучие 
снизилось в результате стресса, связанного с панде мией 
и в связи с существенными изменениями в условиях 

Таблица 1. Описательные статистики субъективного благополучия студентов во время пандемии
Table 1. Descriptive statistics of the subjective wellbeing of students during a pandemic

Оцениваемые периоды
Periods assessed

Апрель 2020 г.
April 2020

Май 2021 г.
May 2021

Октябрь 2021 г.
October 2021

Январь 2022 г.
January 2022

Показатели медианы
Median scores

67 59,5 57 60

Показатели первого/третьего квартилей
The first/third quartiles

51/76 48,5/74 48/70 48/72

* чем ниже показатель, тем лучше субъективное благополучие.
* the lower the score, the better the subjective wellbeing.
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Таблица 2. Динамика субъективного благополучия и его компонентов у студентов во время пандемии (в таблице представлен 
р-уровень для попарного сравнения)
Table 2. Dynamics of subjective wellbeing and its components among students during the pandemic (the table shows the p-level for 
pairwise comparison)

Параметры
Parameters

Периоды исследования | Study periods

Апрель 2020 г.
April 2020

Май 2021 г.
May 2021

Октябрь 2021 г.
October 2021

Январь 2022 г.
January 2022

Попарные сравнения показателей по параметру «Субъективное благополучие»
Pairwise comparisons of indicators on “Subjective wellbeing”

H (3, n=911)=14,98987; p=0,0018

Субъективное благополучие
Subjective wellbeing

Средний ранг по периоду | Average rank by period

R — 493,29 R — 435,95 R — 417,15 R — 427,22

Апрель 2020 г. | April 2020 — pапрель–май=0,414
pApril–May=0,414

pапрель–октябрь=0,023
pApril–October=0,023

pапрель–январь=0,007
pApril–January=0,007

Май 2021 г. | May 2021 pапрель–май=0,414
pApril–May=0,414

— 1 1

Октябрь 2021 г. | October 2021 pапрель–октябрь=0,023
pApril–October=0,023

1 — 1

Январь 2022 г. | January 2022 pянварь–май=0,007
pJanuary–May=0,007

1 1 —

Попарные сравнения показателей по параметру «Напряжённость и чувствительность»
Pairwise comparisons of indicators on “Tension and sensitivity”

H (3, n=911)=9,450284; p=0,0239

Напряжённость и чувствительность
Tension and sensitivity

Средний ранг по периоду | Average rank by period

R — 451,77 R — 531,93 R — 421,57 R — 455,72

Апрель 2020 г. | April 2020 — pапрель–май=0,066
pApril–May=0,066

1 1

Май 2021 г. | May 2021 pапрель–май=0,066
pApril–May=0,066

— pмай-октябрь=0,016
pMay–October=0,016

pмай–январь=0,117
pMay–January=0,117

Октябрь 2021 г. | October 2021 1 pмай–октябрь=0,016
pMay–October=0,016

— 1

Январь 2022 г. | January 2022 1 pмай–январь=0,116
pMay–January=0,116

1 —

Попарные сравнения показателей по параметру «Признаки, сопровождающие психоэмоциональную симптоматику»
Pairwise comparisons of indicators on “Signs accompanying psychoemotional symptoms”

H (3, n=911)=4,782963; p=0,1884

Признаки, сопровождающие  
психоэмоциональную симптоматику
Signs accompanying psychoemotional 
symptoms

Средний ранг по периоду | Average rank by period

R — 435,28 R — 481,40 R — 464,63 R — 473,81

Апрель 2020 г. | April 2020 — pапрель–май=0,861
pApril–May=0,861

1 pапрель–январь=0,344
pApril–January=0,344

Май 2021 г. | May 2021 pапрель–май=0,861
pApril–May=0,861

— 1 1

Октябрь 2021 г. | October 2021 1 1 — 1

Январь 2022 г. | January 2022 pапрель–январь=0,344
pApril–January=0,344

1 1 —

Попарные сравнения показателей по параметру «Изменения настроения»
Pairwise comparisons of indicators on “Mood changes”

H (3, n=911)=49,80303; р <0,001

Изменения настроения
Mood changes

Средний ранг по периоду | Average rank by period

R — 524,24 R — 404,85 R — 399,32 R — 400,89
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Параметры
Parameters

Периоды исследования | Study periods

Апрель 2020 г.
April 2020

Май 2021 г.
May 2021

Октябрь 2021 г.
October 2021

Январь 2022 г.
January 2022

Апрель 2020 г. | April 2020 — pапрель–май=0,001
pApril–May=0,001

pапрель–октябрь=0,001
pApril–October=0,001

pапрель–январь=0,001
pApril–January=0,001

Май 2021 г. | May 2021 pапрель–май=0,001
pApril–May=0,001

— 1 1

Октябрь 2021 г. | October 2021 pапрель–октябрь=0,001
pApril–October=0,001

1 — 1

Январь 2022 г. | January 2022 pапрель–январь=0,001
pApril–January=0,001

1 1 —

Попарные сравнения показателей по параметру «Значимость социального окружения»
Pairwise comparisons of indicators on “Significance of social environment”

H (3, n=911)=54,89990; р <0,001

Значимость социального окружения
Significance of social environment

Средний ранг по периоду | Average rank by period

R — 527,71 R — 405,75 R — 390,37 R — 399,88

Апрель 2020 г. | April 2020 — pапрель–май=0,001
pApril–May=0,001

pапрель–октябрь=0,001
pApril–October=0,001

0

Май 2021 г. | May 2021 pапрель–май=0,001
pApril–May=0,001

— 1 1

Октябрь 2021 г. | October 2021 pоктябрь–апрель=0,001
pApril–October=0,001

1 — 1

Январь 2022 г. | January 2022 0 1 1 —

Попарные сравнения показателей по параметру «Самооценка здоровья»
Pairwise comparisons of indicators on “Self-reported health”

H (3, n=911)=0,5157037; p=0,9154

Самооценка здоровья
Self-reported health

Средний ранг по периоду | Average rank by period

R — 459,43 R — 437,79 R — 460,07 R — 454,60

Апрель 2020 г. | April 2020 — 1 1 1

Май 2021 г. | May 2021 1 — 1 1

Октябрь 2021 г. | October 2021 1 1 — 1

Январь 2022 г. | January 2022 1 1 1 —

Попарные сравнения показателей по параметру «Степень удовлетворённости повседневной деятельностью»
Pairwise comparisons of indicators on “Degree of satisfaction with daily activities”

H (3, n=911)=12,97648; p=0,0047

Степень удовлетворенности  
повседневной деятельностью
Degree of satisfaction  
with daily activities

Средний ранг по периоду | Average rank by period

R — 487,07 R — 388,13 R — 438,25 R — 440,20

Апрель 2020 г. | April 2020 — pапрель–май=0,010
pApril–May=0,010

pапрель–октябрь=0,379
pApril–October=0,379

pапрель–январь=0,124
pApril–January=0,124

Май 2021 г. | May 2021 pапрель–май=0,010
pApril–May=0,010

— 1 pмай–январь=0,662
pMay–January=0,662

Октябрь 2021 г. | October 2021 pапрель–октябрь=0,379
pApril–October=0,379

1 — 1

Январь 2022 г. | January 2022 pянварь–апрель=0,124
pJanuary–April=0,124

pмай–январь=0,662
pMay–January=0,662

1 —

Окончание таблицы 2 | Ending of Table 2
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обучения и жизни. В работе [19] показано, что стресс 
от переживания пандемии коронавируса негативно вли-
яет на субъективное благополучие, но протектирующими 
факторами выступают осмысленность жизни и психоло-
гическая гибкость.

Кривая улучшения параметров субъективного благопо-
лучия «Изменения настроения» и «Значимость социального 
окружения» идёт вверх более круто, стадия плато наступа-
ет раньше и сохраняет устойчивость. Это согласуется с дан-
ными других исследований [20], посвящённых динамике 
эмоционального состояния студентов в период пандемии.

В сравнении с динамикой общего показателя субъ-
ективного благополучия по параметрам «Изменения на-
строения» и «Значимость социального окружения» подъ-
ём наблюдается раньше, а по параметру «Напряжённость 
и чувствительность» — позже. Таким образом, динамика 
отдельных компонентов субъективного благополучия но-
сит неравномерный и гетерохронный характер. В динамике 
прослеживается общая тенденция на улучшение субъек-
тивного благополучия с его последующей стабилизацией. 

Полагаем, эта динамика объясняется следующим: 
происходит адаптация студентов к стрессу, вызванному 
самим фактом пандемии, изменением условий обучения 
и жизнедеятельности в целом в период пандемии и дей-
ствием копинг-механизмов [21]. Наши эмпирические дан-
ные показывают, что психологическая адаптация к си-
туации пандемии происходит приблизительно в течение 
одного года. Психологическая интервенция позволит со-
кратить период психологической адаптации.

Ограничения исследования
На обобщаемость результатов может повлиять харак-

тер выборки участников, а именно: студенты психолого-
педагогических направлений профессионально обучаются 
справляться со стрессовыми ситуациями; регионы, в ко-
торых располагаются вузы, включённые в исследование, 
достаточно благополучны в социальном аспекте. Воз-
можно, что динамика субъективного благополучия среди 
студентов других направлений и в других регионах страны 
будет иной. Мы считаем также целесообразным в даль-
нейшем рассмотреть выявленные закономерности на при-
мере других направлений обучения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В проведённом исследовании установлено, что есте-

ственный процесс психологической адаптации к ситуации 
пандемии и новым условиям обучения и жизнедеятельно-
сти, которые с этим связаны (по параметрам субъективно-
го благополучия личности), занимает примерно один год.

Динамика компонентов субъективного благополучия 
студентов в период пандемии COVID-19 носит неравно-
мерный и гетерохронный характер. Субъективное благо-
получие возрастает в первый год, а в дальнейшем на-
ступает стабилизация.
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