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Аннотация. В период пандемии COVID-19 произошло снижение уровня и качества не только соматических, 

но и психологических компонентов благополучия человека. Работа направлена на выяснение особенностей 

динамики субъективного благополучия, связанных с полом. Представлены результаты исследования трех 

периодов субъективного благополучия студентов во время пандемии COVID-19: май 2021 г., октябрь 2021 г. и 

январь 2022 г. Эти периоды различались по общим признакам, таким как количество заболевших, 

информированность о новой коронавирусной инфекции, условия обучения в вузе для студентов. 

В исследовании приняли участие 505 студентов вузов Уральского федерального округа (Тюменский 

государственный университет, Курганский государственный университет, Уральский федеральный университет 

им. Б. Н. Ельцина), обучающихся по направлению «Психология», возраст испытуемых — от 18 до 39 лет (M = 

21,25; SD = 3,96). Для оценки субъективного благополучия использовалась методика «Шкала субъективного 

благополучия» Г. Перруэ-Баду в адаптации М. В. Соколовой. Полученные результаты позволяют утверждать, 

что динамика субъективного благополучия в период пандемии различается у юношей и девушек. Динамика по 

компоненту «настроение» у юношей выражена более отчетливо, в более поздних периодах пандемии они 

демонстрируют более позитивные показатели. Обнаружены половые различия по компоненту «настроение» в 

первый период пандемии (май 2021 г.) и по компоненту «признаки, сопровождающие психоэмоциональную 

симптоматику» в третьем периоде (январь 2022 г.). 

Результаты были получены на выборке, в которой преобладают девушки, поэтому необходимы 

дополнительные исследования для студенческих выборок с другим распределением по полу. Полученные 

результаты могут быть использованы для уточнения направления интервенций в общемедицинской 

профилактике, психопросвещении и работе служб психологического сопровождения в вузах. 

Ключевые слова: пол; студенты; субъективное благополучие; настроение; пандемия; периоды пандемии; 

COVID-19 
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Abstract. During the COVID-19 pandemic, there was not only a decrease in the level and quality of the somatic 

components of human well-being, but also the psychological components of well-being. The work is aimed at clarifying 

the characteristics of the dynamics of subjective well-being associated with gender. The results of three periods of 

subjective well-being of students during the COVID-19 pandemic are presented: May 2021, October 2021 and January 

2022. These periods differed in common features: the number of cases, awareness of the new coronavirus infection, the 

conditions of study for students at the university. 

Material and methods. The study involved 505 university students of the Ural Federal District (Tyumen State 

University, Kurgan State University, Ural Federal University named after B. N. Yeltsin) studying in the area of 

«Psychology», the age of the subjects was from 18 to 39 years (M = 21,25; SD = 3,96). Subjective well-being was 

assessed using the «Subjective well-being scale» technique by G. Perruet-Badu adapted by M. V. Sokolova. 

Results. The results obtained make it possible to assert that the dynamics of subjective well-being during the 

pandemic differs in boys and girls. The dynamics of the «mood» component in young men is more pronounced; in later 

periods of the pandemic, young men show more positive indicators. Gender differences were found in the «mood» 

component in the first period of the pandemic (May 2021) and in the «signs accompanying psycho-emotional 

symptoms» component in the third period (January 2022). 

Limitations of the study. The results were obtained from a female-dominated sample, so more research is needed for 

student samples with a different gender distribution. 

Conclusion. The results obtained can be used to clarify the direction of interventions in general medical prevention, 

psycho-enlightenment end the work of psychological support services in universities. 
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Введение 

В период пандемии COVID-19 население бы-

ло достаточно сильно ограничено в разных ак-

тивностях: социальной, физической [Соболева, 

2021]. В разные периоды пандемии эти ограни-

чения изменялись. При этом было показано, что 

субъективное благополучие менялось в течение 

всего периода разворачивания пандемии [Васи-

льева, 2022]. В исследованиях [Бочарова, 2012; 

Яремчук, Бакина, 2021; Nilsson, 2022] продемон-

стрировано, что повышение субъективного бла-

гополучия связано с социальной деятельностью, 

физической и активной когнитивной деятельно-

стью. Тогда как рутинные домашние задачи сни-

жают субъективное благополучие. Западные ис-

следователи [Schachter, 2022] отмечают продук-

тивную роль осознанности для профилактики 

развития депрессивных реакций в период пере-

живания пандемии. Показаны гендерные разли-

чия в выборе средств физической активности для 

профилактики стрессовых переживаний и под-

держания субъективного благополучия среди 

студентов [Боярская, 2022]: юношам нужна ак-

тивная физическая нагрузка, девушкам достаточ-

но прогулки, ходьбы [Jiang, 2021]. По некоторым 

данным, существуют половые различия в эмоци-

онально-волевой сфере мужчин и женщин, что 

может быть связано с их субъективным благопо-

лучием в период пандемии [Chumakov, 2019]. 

В большом количестве работ показано, что в 

начале пандемии COVID-19 стресс у студентов 

университетов нарастал и был связан не только 
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со страхом заражения, но и с субъективными 

стрессорами — социальными и материальными 

[Пучкова, 2021; Ochnik, 2021; Rogers, 2021; 

Rudenstine, 2022]. В последние годы субъектив-

ное благополучие личности активно изучалось с 

точки зрения факторов, которые его обуславли-

вают. При этом конструкт субъективного благо-

получия усложняется и дифференцируется 

[Осин, 2020]. Так, некоторые авторы выделяют 

экономическое субъективное благополучие лич-

ности, сравнивая его с объективным экономиче-

ским благополучием [Шамионов, 2019]. В иссле-

дованиях показана специфика структуры субъек-

тивного благополучия в зависимости от характе-

ристик испытуемых, состояния их здоровья 

[Ослон, 2020; Ослон, 2021; Собкин, 2020]. Оцен-

ка разных компонентов субъективного благопо-

лучия и его коррелятов [Самохвалова, 2021; Ха-

чатурова, 2022; Huang, 2021; Madrigal, 2021] у 

студентов в период пандемии показывают, что 

психологическое сопровождение студентов не 

просто желательно, а обязательно для поддержа-

ния их продуктивности в академической дея-

тельности, сохранения психического здоровья и 

субъективного благополучия [Андриенко, 2021; 

Васильева, 2021; Веселова, 2021; Хачатурова, 

2022]. Для эффективного психологического со-

провождения студентов важно учесть их половые 

различия. Учет половых различий должен осу-

ществляться не на основе умозрительных заклю-

чений, а на основе эмпирических исследований. 

Исследования [De France, 2022; Ochnik, 2021] 

показывают, что существуют различия в реагиро-

вании на начальном этапе пандемии (весна — 

лето 2020 г.) COVID-19 среди юношей и деву-

шек. Тогда как оценка психического статуса по 

показателям тревожности у иностранных китай-

ских студентов летом 2021 г. не показала разни-

цы по полу [Tan, 2022]. Собственно китайские 

студенты также летом 2021 г. продемонстрирова-

ли гендерные различия в переживании стресса 

пандемии в целом, симптомах депрессии в част-

ности. Именно юноши давали более выраженную 

депрессивную реакцию [Jiang, 2021]. Тогда как 

среди бразильских студентов девушки проявляют 

более высокие показатели по тревоге и депрес-

сии [Lopes, 2021]. Межнациональное исследова-

ние [Ochnik, 2021] указывает на то, что девушки 

демонстрируют более высокую симптоматику 

тревожности. Можно сделать вывод о том, что в 

зависимости от пола у студентов может быть 

разная реакция на экстремальную социальную 

ситуацию пандемии. Специфика может быть свя-

зана со страной и этапом развития пандемии. 

Наш подход к решению проблемы состоит в 

сравнении студентов — юношей и девушек — по 

параметрам субъективного благополучия в раз-

ные периоды пандемии COVID-19. В качестве 

периодов рассматривались май 2021 г., октябрь 

2021 г. и январь 2022 г. Эти периоды связаны с 

дистанционным обучением в вузе, необходимо-

стью соблюдать меры социального дистанциро-

вания, прохождением вакцинации, но также в это 

время не наблюдается нарастания инфекционной 

угрозы, то есть мы ожидаем увидеть повышение 

адаптированности студентов, что выражается в 

показателях их субъективного благополучия. По-

лагаем, что половая дифференциация вносит в 

этот процесс свою специфику. 

Гипотеза исследования состоит в том, что 

юноши и девушки имеют разную динамику субъ-

ективного благополучия в такой экстремальной 

социальной ситуации, как пандемия COVID-19. 

Используемые методы 

Выборка включала в себя 505 студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Психология» 

(очная форма обучения, уровень обучения бака-

лавриат и магистратура, возраст — от 18 до 39 

лет (M = 21,25; SD = 3,96). В исследовании 

участвовали студенты Тюменского государствен-

ного университета, Курганского государственно-

го университета, Уральского федерального госу-

дарственного университета имени Б. Н. Ельцина. 

В исследовании оценивались три периода панде-

мии: май 2021 г., октябрь 2021 г. и январь 2022 г. 

В мае 2021 г. в исследовании приняли участие 84 

человека (8 юношей и 76 девушек); в октябре 

2021 г. — 119 человек (16 юношей и 103 девуш-

ки); в январе 2022 г. — 302 человека (30 юношей 

и 272 девушки). Неравномерность представлен-

ности студентов по полу обусловлена реальным 

соотношением в группе студентов, обучающихся 

на направлении «Психология». В организации 

исследования использовался метод поперечных 

срезов. 

Процедуры формирования выборки 

Студенты приглашались для участия в иссле-

довании через электронную почту или электрон-

ную среду Microsoft Teams. Была сформирована 

ссылка на google-форму, которая давала доступ к 

процедуре исследования. Участие в исследова-

нии было анонимным, добровольным, процедура 

проводилась дистантно и асинхронно для всех 

участников. 
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Методы исследования 

Методы сбора данных: методика «Шкала 

субъективного благополучия» Г. Перруэ-Баду в 

адаптации М. В. Соколовой [Соколова, 1996]. 

Скрининговый опрос: пол, возраст, вуз. Все дан-

ные собирались посредством google-форм в ано-

нимном формате. 

Методы обработки данных 

Проверка эмпирического распределения дан-

ных на соответствие закону нормального распре-

деления проводилась посредством расчета кри-

терия Колмогорова-Смирнова с поправкой Лил-

лиефорса, критерия Шапиро-Уилка. Распределе-

ние эмпирически полученных данных отличается 

от нормального, поэтому сравнение групп юно-

шей и девушек по параметрам субъективного 

благополучия проводилось с помощью 

U-критерия Манна — Уитни. 

Результаты и обсуждение 

Для ответа на главный вопрос исследования о 

половых различиях в субъективном благополу-

чии было проведено сравнение между юношами 

и девушками по каждому параметру субъектив-

ного благополучия в каждом из трех периодов 

пандемии (см. Табл. 1). 

Таблица 1 

Сравнение показателей субъективного благополучия  

между юношами и девушками в разные периоды пандемии COVID-19 
Параметр субъективного 

благополучия 

Период измерения Значение U-критерия Ман-

на — Уитни 

p, уровень значимости 

признаки, сопровождающие 

психоэмоциональную симп-

томатику 

Май 2021 г. 281,0 0,725 

Октябрь 2021 г. 802,5 0,587 

Январь 2022 г. 2879,0 0,008* 

изменения настроения Май 2021 г. 137,0 0,010* 

Октябрь 2021 г. 755,0 0,587 

Январь 2022 г. 4019,0 0,893 

 

Помимо межгруппового сравнения, необхо-

димо было провести внутригрупповое сравнение 

для каждого пола по параметрам субъективного 

благополучия (Табл. 2). 

Таблица 2 

Сравнение показателей субъективного благополучия внутри групп по полу  

в разные периоды пандемии COVID-19 
Параметр субъективного 

благополучия 

Период измерения Значение U-критерия Ман-

на — Уитни 

p, уровень значимости 

изменения настроения 

(группа юношей) 

Май 2021 г./Январь 2022 г. 49,50 0,015* 

напряженность и чувстви-

тельность (группа девушек) 

Май 2021 г./Январь 2022 г. 8800,00 0,47* 

степень удовлетворенности 

повседневной деятельно-

стью (группа девушек) 

Май 2021 г./Январь 2022 г. 8814,50 0,49* 

 

На протяжении всех трех измеряемых перио-

дов динамика общего балла по субъективному 

благополучию не обнаруживает половых разли-

чий — ни у юношей, ни у девушек эмоциональ-

ный компонент субъективного благополучия не 

изменяется. 

Различия обнаружены по отдельным компо-

нентам субъективного благополучия, таким как 

настроение и признаки, сопровождающие пси-

хоэмоциональную симптоматику, причем не во 

всех периодах. 

Так, в первом периоде измерения показатели 

настроения статистически значимо более высо-

кие у девушек. Учитывая, что содержание пунк-

тов шкалы, можно полагать, что девушки в этом 

периоде более оптимистично смотрят в будущее 

и находятся в более позитивном настроении, чем 

юноши. 

Во втором периоде измерения статистически 

значимых различий между юношами и девушка-

ми не обнаружено ни по одному компоненту 

субъективного благополучия. 

В третьем периоде измерения статистически 

значимые различия обнаруживаются по призна-

кам, сопровождающим психоэмоциональную 

симптоматику. Причем юноши демонстрируют 

большую устойчивость к проявлениям депрес-

сии, сонливости, рассеянности внимания. Можно 
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считать, что в долгосрочной перспективе юноши 

лучше адаптировались к условиям дистанцион-

ного обучения и социальным ограничениям пан-

демии. 

Динамика показателя настроения различается 

у юношей и девушек. У девушек на протяжении 

всех трех периодов, во время которых проводи-

лись измерения, показатель настроения остается 

практически неизменным. У юношей показатель 

настроения значительно изменяется от первого 

периода ко второму в сторону улучшения, эта 

тенденция продолжается и далее и достигает ста-

тистически значимой разницы между периодами 

к третьему замеру, за счет этого исчезает стати-

стически значимая разница между полами. По-

лученные нами данные противоречат данным в 

исследовании [De France, 2022], в котором как 

раз юноши демонстрируют нарастание депрес-

сивной симптоматики, а девушки — тревожно-

сти. Мы полагаем, что это может быть связано с 

культуральными особенностями, с профессио-

нальными характеристиками направления обуче-

ния (в нашей выборке участвовали только сту-

денты, обучающиеся по направлению «Психоло-

гия»), а главное — с периодом пандемии, в кото-

рый проводилась оценка психологического со-

стояния. 

Девушки улучшили свое состояние в условиях 

напряжения со стороны учебных задач, они с 

большей толерантностью справляются с учеб-

ными задачами и легче контактируют с окружа-

ющими, не испытывая дискомфорта. Если в пер-

вом периоде измерения наблюдались трудности в 

этих аспектах, то к третьему периоду наблюдает-

ся устойчивое улучшение по этим показателям. 

При этом в отношении удовлетворенности по-

вседневной деятельностью, легкости совладания 

с обыденными житейскими ситуациями, девушки 

демонстрируют накопление признаков неблаго-

получия. Возможно, что выполнение домашних 

обязанностей, традиционно возложенное на жен-

скую часть семьи, в условиях более плотного 

контакта членов семьи во время пандемии вы-

звало накопление утомления. 

Заключение 

Ограничения исследования заключаются в 

том, что выборка юношей относительно невели-

ка. Это объясняется особенностями направления 

«Психология», куда традиционно поступает 

больше девушек. Перспективы дальнейших ис-

следований мы видим в увеличении процента 

юношей в выборке и увеличении самой выборки 

за счет студентов других направлений. Ограни-

чением исследования также является применение 

метода поперечных срезов. В дальнейшем пла-

нируется проверка данных при помощи органи-

зации лонгитюда. 

По полученным результатам могут быть сде-

ланы некоторые практические рекомендации. 

При организации психологического сопровожде-

ния студентов в период пандемии нужно учиты-

вать динамику субъективного благополучия в 

соответствии с полом студента. В начальный пе-

риод пандемии при возникновении подобных 

экстремальных социальных ситуаций необходи-

мо уделять больше внимания компоненту 

«настроение» субъективного благополучия у 

юношей. У девушек желательно обращать вни-

мание на психоэмоциональный компонент субъ-

ективного благополучия. 

Выводы 

1. Динамика субъективного благополучия в 

период пандемии COVID-19 различается у юно-

шей и девушек. 

2. Динамика по компоненту «настроение» у 

юношей выражена более отчетливо, в более 

поздние периоды пандемии юноши демонстри-

руют более позитивные показатели. 

3. Обнаружены половые различия по компо-

ненту «настроение» в первый период пандемии 

(май 2021 г.) и по компоненту «признаки», со-

провождающие психоэмоциональную симптома-

тику в третьем периоде (январь 2022 г.). 
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