
 Cоциология: 4М. 2012. № 35. 57

Г.К. Балашова 
(Москва)

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ 
СУБЪЕКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ В 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ1

Тема статьи – описание опыта исследования факторов социального 
благополучия образовательных мигрантов, измеренного c помощью 
психологической шкалы субъективного благополучия (А. Перруд-Баду, 
Г.А. Мендельсон, Ж. Шиш, 1988), которая ранее была адаптирована для 
русского языка М.В. Соколовой. Проводится статистический анализ 
надежности применяемого теста. Выявляются тенденции в характере 
соотношения между условиями адаптации и ее успешностью, описыва-
ются возможные механизмы формирования субъективного благополучия 
студентов-мигрантов, проживающих в общежитиях. Отдельное внимание 
уделено маятниковой миграции как фактору адаптации.

Ключевые слова: образовательная миграция, субъективное благополучие, 
функциональное состояние, механизмы адаптации, адаптационное по-
ведение, маятниковая миграция, надежность теста, проверка валидности.

Основные подходы к изучению благополучия
Термин «благополучие» (well-being) получил широкое призна-

ние не только в современной зарубежной психологии и социоло-
гии, но и в экономико-статистических исследованиях. Благополучие 
становится опорным понятием для оценки развития экономики и 
страны в целом. Так, эксперты Организации экономического со-
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трудничества и развития (ОЭСР), объединяющей 34 ведущие 
рыночные страны мира, подвергнув критике валовой внутренний 
продукт в качестве основного показателя социально-экономиче-
ского развития, на основании доклада лауреатов Нобелевской 
премии экономистов Дж. Стиглица, А. Сена и Ж.-П. Фитуси об 
экономическом развитии и социальном прогрессе представили 
инновационный Индекс благополучия (ИБ-2011) [1]. Индекс благо-
получия (ИБ) сочетает в себе статистические данные, результаты 
социологических опросов и экспертные оценки.

Интерес к показателям благополучия проявляют и крупные между-
народные корпорации. Так, например, исследование Philips «Индекс 
здоровья и благополучия: глобальная перспектива» в 2011 г. прошло 
в 23 странах и охватило больше 30 000 респондентов.

В широком смысле под благополучием можно понимать об-
щую, обычно позитивную, объективную или субъективную оценку 
качества жизни индивида в долговременной перспективе. В со-
циологии измерение благополучия тесно связано с методиками 
изучения социального самочувствия [2; 3]. Выделяют такие под-
ходы к концептуализации социального самочувствия, которые:

– определяют социальное самочувствие на основе исследо-
вания субъективной удовлетворенности человека различными 
сторонами жизни, как своего рода отражение образа жизни, и 
для его измерения учитывают деятельность людей в различных 
сферах: семейной, бытовой, трудовой, досуговой, социально-по-
литической и т.д.;

– рассматривают социальное самочувствие как интегральную 
характеристику реализации жизненной стратегии личности, субъ-
ективные стороны отношения к окружающей действительности. 
При этом анализируется взаимосвязь между уровнем притязаний 
и степенью удовлетворения смысложизненных потребностей, 
реализованности жизненной стратегии [4];

– трактуют социальное самочувствие как чувства, предметом 
которых становятся прежде всего те явления и условия, от которых 
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зависит развитие событий, значимых для личности и приобретаю-
щих в силу этого эмоциональный эффект. В этом случае социальное 
самочувствие определяется как основа социального настроения, его 
эмоциональный фон, который обусловлен оценкой и самооценкой 
социального статуса и социального положения человека, его пред-
ставлениями о возможностях достижения желаемого [3; 5; 6; 7; 8].

В зарубежных психологических исследованиях центральной 
стала проблема субъективного благополучия личности, которая 
для своего разрешения первоначально требовала обращения 
к таким понятиям, как, например, счастье, удовлетворенность 
жизнью, положительный эмоциональный фон, психологическое 
здоровье, стойкость духа. В понятии «субъективное благополучие» 
подчеркивается, что внешние факторы действуют на переживание 
благополучия через субъективные восприятие, интерпретацию и 
оценку, обусловленные особенностями личности [9]. 

Необходимо различать термины «субъективное благополучие» 
и «психологическое благополучие». Для оценки психологического 
благополучия людей часто используется опросник американской 
исследовательницы К.Рифф [10; 11], который был адаптирован 
для русского языка П.П.Фесенко [12; 13; 14]. Рифф включает в 
структуру психологического благополучия шесть компонентов: 
самопринятие, автономия, управление средой, личностный рост, 
позитивные отношения с окружающими, цели жизни. Индекс 
общего психологического благополучия вычисляется путем сум-
мирования баллов, полученных по всем шести компонентам.

В исследовании, результаты которого представлены ниже, 
стояла методическая задача оценки возможности применить в 
формализованных анкетах апробированный психологический тест, 
посвященный ощущению благополучия и текущего самочувствия.

Очерчивая сферу применения методики в социологическом 
исследовании, предполагается в первую очередь оценить: 

– удобство включения рассматриваемой шкалы в социологи-
ческую анкету;
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– уровень статистической обоснованности результатов из-
мерения;

– конструктную валидность методики, ориентируясь на уточ-
нение существенных свойств предмета измерения.

В том же исследовании оценивалась шкала субъективного 
благополучия, разработанная А. Перруд-Баду, Г. А. Мендельсон, 
Ж. Шиш [15] и адаптированная для русского языка М.В.Соколовой 
[17, c. 17]. Поводом для создания этой шкалы послужил рост 
интереса специалистов к психологии стресса и его влиянию на 
здоровье индивида. Эта шкала использовалась и в сравнительных 
межстрановых исследованиях [16, с. 395–401], и в психологии, 
где зачастую выступала в качестве скринингового психодиагно-
стического инструмента для измерения эмоционального компо-
нента субъективного благополучия (СБ), или эмоционального 
комфорта (ЭК) [17, c. 17; 18, с. 467–470].

Шкала субъективного благополучия состоит из 17 пунктов-
вопросов об эмоциональном состоянии, социальном положении 
и некоторых физических симптомах респондента (табл. 1), ко-
торые оцениваются по 7-балльной шкале.

Средний балл по тесту, переведенный в стандартную оценку 
по шкале стенов, послужил основанием для интерпретации резуль-
татов теста. Показатели по шкале рассчитывались в соответствии 
с авторскими ключами.

Дизайн выборки исследования
Одним из факторов, угрожающих внутренней валидности ис-

следования, как предупреждал Д.Кэмпбелл [19, с. 34–48], может 
стать неэквивалентность составляющих выборку групп, которая 
вызывает систематическую ошибку в результатах. Не менее важный 
фактор в массовом социологическом исследовании – несоответ-
ствие параметров отбора основным социальным характеристикам 
изучаемой группы.
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Исследование факторов субъективного благополучия было 
сфокусировано на процессе адаптации студентов-мигрантов 
НИУ ВШЭ к условиям жизни и учебы. Этим определялись соот-
ветственные требования к выборке. Общий объем выборочной 
совокупности составил 418 человек, обучающихся на 12 фа-
культетах НИУ ВШЭ и проживающих в 11 общежитиях. Опрос 
проводился зимой 2009–2010 гг. на выравненных по ключевым 
характеристикам подвыборках: во время и после зимней сессии. 
При статистической обработке данных использовалась программа 
SPSS Statistics 17.0. 

В исследовании применялась модель стратифицированной вы-
борки, что в данном случае было необходимо, так как существуют 
определенные ограничения на использование официальных ста-
тистических данных о внутренней учебной миграции для расчета 
репрезентативности выборки. Демографы обращают внимание, 
что в связи с особенностями учета учебных и долгосрочных 
трудовых мигрантов данные государственной статистики об их 
составе, о причинах переезда могут быть лишены смысла [20].

Подобный целевой подход к отбору единиц наблюдения обе-
спечивал, с одной стороны, однородность выборки (единство соци-
ального положения на данном этапе деятельности и условий жизни 
респондентов, к тому же входящих в одну возрастную когорту), 
а с другой – исходя из содержательных задач отражал изучаемую 
совокупность по трем ключевым характеристикам, определяю-
щим процесс адаптации: 1) учебная среда (факультет); 2) условия 
проживания (общежитие); 3) возрастные ролевые изменения и год 
обучения. Как можно предположить, последняя характеристика 
связана как с длительностью проживания в Москве, так и с из-
менениями психологической стрессоустойчивости респондента. 
Дополнительно была задействована возможность исследования 
влияния текучести – маятниковой учебной миграции на субъек-
тивное благополучие студентов, проживающих в общежитиях.
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Шкала субъективного благополучия 
в социологическом исследовании 

Очевидно, что далеко не каждый психодиагностический 
вербальный тест пригоден для применения в массовых социоло-
гических опросах. Отбираемая методика должна соответствовать 
ряду взаимосвязанных критериев:

– влияние интервьюера и эксперта должно быть минимальным, 
диалогическая сторона опроса – сведена, по возможности, к нулю; 

– тест необходимо стандартизировать: опросник должен иметь 
бланковую форму, причем количество задаваемых вопросов, как 
правило, ограничивается максимум 30-ю, для того чтобы вы-
держивалось требование минимального времени для проведения 
опроса и обработки его результатов;

– тест должен соответствовать целевой группе, на которую он 
направлен, поскольку, будучи направленным на одну группу, где в 
результате тестирования были получены достоверные результаты, 
он может оказаться невалидным, если предложить его другому 
целевому сегменту.

Упоминавшийся выше стандартный тест К. Рифф, адаптиро-
ванный к российским условиям [14], представляется не слишком 
адекватным скрининговым инструментом в первую очередь по-
тому, что содержит 84 вопроса, что малоприменимо в социоло-
гических исследованиях.

В свою очередь, шкала социального благополучия М.В. Со-
коловой соответствует всем перечисленным критериям. Затруд-
нений при заполнении она не вызывала. Пилотаж показал, что 
максимальное время ответов на вопросы шкалы составляло 8 мин., 
среднее – 4,5 мин. Количество неответов на отдельные вопросы 
не превышало 1% (см. табл. 1), в целом без пропусков ответило 
96% из числа опрошенных.
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Статистическая проверка теста
В представленном исследовании среднее значение по шкале 

субъективного благополучия составило 4,6 стена при стандартном 
отклонении 1,9, что свидетельствует о превышающем нормативный 
фон эмоциональном комфорте респондентов [18, c. 467–470]. Норма 
состояния субъективного благополучия, согласно предыдущим ис-
следованиям, соответствует 5,5 стенам, стандартное отклонение – 2,0. 

Статистическая проверка теста в социологическом исследо-
вании необходима, поскольку невозможно исключить ситуации, 
когда действие исследуемого фактора «зашумлено» другими 
случайными факторами [21, с. 118].

В прикладной социологии такие широко распространенные в 
психометрике способы проверки надежности, как тест-ретест или 
измерение эквивалентной надежности (параллельные формы теста), 
в силу особенностей организации опроса и требования анонимности, 
практически неприменимы. Измерение надежности как гомогенно-
сти, с применением процедуры расщепления теста, в данном случае – 
наиболее адекватный способ его проверки. В этих целях, как правило, 
используются формула Спирмена–Брауна, коэффициент Кронбаха 
или формула Кьюдера–Ричардсона (если ответы на каждый пункт 
теста суть дихотомические переменные) [22, с. 171–177].

Для измерения надежности (проверки внутренней согласо-
ванности) теста был применен широко известный метод оценки 
одновременной (синхронной) надежности теста, предложенный Ли 
Кронбахом [23, p. 281–302]. Значение альфа Кронбаха для нашей вы-
борки составило 0,833, что свидетельствует о высокой надежности 
использованной методики как совокупности тестовых вопросов.

Кроме того, надежность отдельных тестовых вопросов мето-
дики подверглась обычной проверке с помощью статистических 
коэффициентов: стандартной ошибки измерения (SЕ) и коэффи-
циента надежности rt [24, с. 14]. 
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Как следует из табл. 1, компонент случайной ошибки изме-
рения в тестовых вопросах минимален.

Основным критерием для включения вопроса в тест считается 
дискриминативность, различительная сила пункта, для определения 
которой используется коэффициент корреляции Пирсона [25, с. 174]. 
Как видно из табл. 1, один из показателей («Я испытываю большое 
удовольствие, находясь вместе с семьей или друзьями») не достигает 
рекомендованного минимального уровня значения коэффициента 
корреляции 0,2. Однако это не означает, что данный вопрос подлежит 
исключению из теста. Можно предположить, что недостаточно вы-
сокую дискриминативность этой переменной-индикатора вызывает 
имманентная особенность изучаемой группы – у студентов – учеб-
ных мигрантов резко сужаются возможности проводить время с 
семьей, что вносит систематическую, но прогнозируемую ошибку 
в измерение субъективного благополучия. 

Надежность, определяемая как внутренняя согласованность, – 
важная характеристика теста, которая оказалась необходимым, 
хотя и недостаточным средством достижения валидности. Если 
измеряемая переменная охватывает слишком широкую область, 
это может противоречить высокой валидности.

Данные табл. 1 свидетельствуют, что ответы на тестовые 
вопросы шкалы субъективного благополучия согласованы, но 
неоднородны. Это означает, что существуют значимые для изучае-
мой совокупности внешние факторы и внутренние динамические 
свойства, влияющие на оценки респондентов. Соответственно, 
с целью проверки валидности тестовой шкалы в заданной обла-
сти применения необходимо исследовать корреляции факторов 
и свойств, дифференцирующих рассматриваемую социальную 
группу, подтвердив или опровергнув гипотезы об их предположи-
тельной связи с уровнем субъективного благополучия индивидов.



68

Г.К. Балашова

Проверка валидности шкалы субъективного 
благополучия

Для уточнения конструктной валидности измеряемого при-
знака субъективного благополучия был использован рекомендо-
ванный Р. Готтсданкером корреляционный подход (отыскивалась 
корреляция между существующими различиями), поскольку в 
данном исследовании не могли производиться активные экспери-
ментальные воздействия с целью вызвать различия в наблюдаемом 
поведении [21]. 

В комплекс сведений о конструктной валидности методики 
входят также данные, относящиеся к сфере критериальной и со-
держательной валидности.

Конвергентная валидность раскрывает взаимосвязи рас-
сматриваемой методики (шкалы субъективного благополучия) 
с теми шкалами и индексами, которые хорошо известны, имеют 
высокие психометрические свойства и используются в психоло-
гии для оценки сходных состояний. Наличие корреляции между 
анализируемым и аналогичным с точки зрения измерения латент-
ного теоретического конструкта тестами косвенно указывает на 
то, что разрабатываемый тест «измеряет» примерно то же лич-
ностное качество, что и эталонная методика. В нашем случае в 
качестве такого психодиагностического инструмента выступила 
шкала САН, измеряющая функциональное состояние опрашива-
емых с помощью шкал самочувствие, активность, настроение. 
А.Б.Леонова интерпретирует эту методику как измеритель пси-
хофизиологического дискомфорта, субъективное шкалирование 
утомления [26, c. 96]. Активность рассчитывается как среднее 
арифметическое показателей, отражающих подвижность, скорость 
и темп протекания функций. Самочувствие определяется анало-
гично с помощью оценок силы, здоровья и утомления. Интегри-
рованный показатель настроения формируется с использованием 
различных характеристик эмоционального состояния. Поскольку 
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субъективное благополучие измерялось как эмоциональный фон 
деятельности респондентов или состояние их эмоционального 
комфорта, предполагалось, что его уровень будет максимально 
положительно коррелировать с настроением и самочувствием и 
несколько слабее – с показателем активности.

Действительно, исследование показало, что состояние эмо-
ционального комфорта позитивно сказывается на функциональ-
ном состоянии студентов, в первую очередь на их настроении и 
самочувствии (см. рис. 1). Впрочем, эта связь может интерпрети-
роваться как двухсторонняя, поскольку она может быть опосре-
дована другими факторами: активность на досуге и возможности, 
реализовать которые может помешать только состояние здоровья.

Критерием более высокой конкурентной валидности шкалы 
субъективного самочувствия по сравнению со шкалой САН вы-
ступил параметр стрессогенности ситуации, в которой произво-
дился замер. Так, опрос проводился дважды на подвыборках с 
аналогичными параметрами, но в разных учебных ситуациях (во 
время и после зачетной недели, что может послужить косвенным 
признаком разного уровня стрессогенности учебной среды).

Высокую ценность принятого психодиагностического ин-
струмента для измерения эмоционального комфорта доказывает 
выявленное статистически значимое различие в средних баллах 
шкалы субъективного благополучия между двумя группами ре-
спондентов. Опрос респондентов первой группы велся во время, а 
второй – после зимней зачетной недели (коэффициент корреляции 
равен –0,134**). Статистическая проверка с помощью T-test’а для 
сравнения двух независимых выборок позволяет сделать вывод, 
что средний балл по шкале субъективного благополучия у студен-
тов во время и после сессии различен (Sig = 0,007). Заметим, что 
после сдачи зачетов и экзаменов уровень субъективного благо-
получия респондентов снижается, возможно, под воздействием 
переоценки уровня своей учебной подготовки. Эти результаты 
подтверждают сделанный на других выборках вывод: один из 
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значительных факторов, обуславливающих степень СБ, – это 
самооценка, причем взаимоотношения между этими двумя пере-
менными могут быть двунаправленными [17, с. 7]. 

В то же время уровень настроения и активности у респондентов 
во время и после сессии практически не различаются (коэффициен-
ты корреляции равны соответственно 0,080 и 0,070), а самочувствие 
значительно улучшается (коэффициент корреляции равен 0,168**).

Для оценки содержательной валидности шкалы субъектив-
ного благополучия применительно к студентам – учебных ми-
грантам, проживающим в общежитиях, обратимся к их оценкам 
выполнения реальной деятельности, в ходе которой возникает 
исследуемое состояние. 

Связано ли возрастание ощущения субъективного благопо-
лучия с получаемыми оценками или с ощущением удачно пре-
одоленных сложностей? 

Рис. 1. Связь между функциональным состоянием и уровнем 
субъективного благополучия (r)
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Таблица 2
УСПЕШНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ, САМООЦЕНКА АДАПТАЦИИ И 
ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ С СУБЪЕКТИВНЫМ БЛАГОПОЛУЧИЕМ 

РЕСПОНДЕНТОВ (r)

Успешность учебы  
(оценки)

Самооценка 
адаптированности  
к условиям учебы

Уровень субъективного 
благополучия 0,166** 0,183**

См. примечание к табл. 1.

Данные табл. 2 и рис. 2 свидетельствуют, что с повышением 
эмоционального комфорта слабо, но значимо связаны оценки не 
только реальных достижений в учебе, но и того, насколько легко 
студенту дается учеба. Субъективное благополучие респондентов 
взаимосвязано не столько с получаемыми отметками, сколько с 
их оценкой наличия или отсутствия сложностей, возникающих в 
процессе учебы. Именно субъективное восприятие сложностей вы-
ступает фактором, вызывающим рост или падение интереса к учебе. 

Отметим, что и сами по себе ответы респондентов на вопрос 
об оценках и об успехах/трудностях в ходе учебного процесса, 
тесно связаны между собой: чем выше оценки, тем меньше ви-
дится трудностей (r = 0,148**) (см. рис. 2). 

Адаптация студентов – учебных мигрантов к системе новых 
социальных норм и действий происходит не только в сфере учебы, 
но и в более широком контексте. Бывшим абитуриентам необхо-
димо не только активно включиться в учебный процесс, приспо-
собившись к новым для них требованиям и правилам. Для многих 
студентов, меняющих место жительства, перемены в бытовых 
условиях могут обернуться настоящей жизненной трудностью. 
Кроме того, за время учебы многие студенты НИУ ВШЭ ставят 
перед собой задачу включиться в практическую деятельность, 
найти работу и перейти от статуса иждивенца к финансовой само-
стоятельности. Таким образом, социальная адаптация выступает 
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Рис. 2. Различия в степени успешности учебы и самооценках 
адаптированности к условиям учебы между группами 

респондентов c различным уровнем субъективного благополучия 
(ANOVA)

Рис. 3. Связь уровня субъективного благополучия и наличия  
сложных жизненных ситуаций за последние полгода
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в качестве функции развития личности, которая требует от нее 
определенной «перестройки», умения выполнять новые социаль-
ные роли, а субъективное благополучие личности может служить 
показателем успешности/неуспешности этого процесса.

Обнаружилось, что состояние субъективного благополучия 
наших респондентов зависит не от системы оценивания знаний 
и степени адаптированности к условиям учебы, а в гораздо более 
сильной степени от общих условий жизни, тех сложностей, кото-
рые она выдвигает (рис.3).

Восприятие жизненных сложностей в сознании наших респон-
дентов отчасти связано с оценками материального благополучия их 
семей (r = 0,172**). Учитывая довольно высокую долю финансовой 
поддержки родителей как одного из источников дохода студентов 
(90% от их числа), это означает, что их семьи выступают в роли 
«оградителей» от материальных проблем, а их поддержка – это суще-
ственный фактор, обеспечивающий адаптацию студентов-мигрантов 
к новым условиям, существенно влияющий на их субъективное бла-
гополучие. Чем выше оценивается материальное положение семьи, 
тем выше вероятность, что свое субъективное благополучие студент 
оценит вполне позитивно (табл. 3). Высокая оценка материального 
положения семьи сопряжена и с более высокой самооценкой адап-
тированности студента к условиям учебы, и даже ее успешностью, 
измеряемой в том числе и оценками, полученным за время сессии.

Однако не менее важны те усилия, которые приходится / 
не приходится прилагать студентам, чтобы добиться повышения 
материального благополучия и финансовой самостоятельности. 

Анализ данных свидетельствует, что на субъективное благополучие 
сильно влияет такое обстоятельство, как специфика источника дохода: 
родительская помощь или работа (подработка) студента. При этом, чем 
выше доля родительской помощи в «бюджете» студента, тем ниже он 
оценивает уровень своего субъективного благополучия. Если же в бюд-
жете студента выше доля доходов, заработанных собственным трудом, то 
и субъективное благополучие оценивается им намного выше (табл. 4). 
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Таблица 3
САМООЦЕНКИ МАТЕРИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ СЕМЬИ И 

ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ С СУБЪЕКТИВНЫМ БЛАГОПОЛУЧИЕМ И 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ СОСТОЯНИЕМ РЕСПОНДЕНТОВ (r)

Показатель
Оценка материального 

положения семьи на 
данный момент 

Уровень субъективного благополучия 0,219**

Успешность учебы (оценки) 0,115*

Самооценка адаптированности к 
условиям учебы 0,161**

См. примечание к табл. 1.

Таблица 4
ДОЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ДОХОДА И ИХ 

ВЗАИМОСВЯЗЬ С СУБЪЕКТИВНЫМ БЛАГОПОЛУЧИЕМ 
РЕСПОНДЕНТОВ (r)

Доля источника дохода Субъективное 
благополучие

Помощь родителей (доля в бюджете студента) –0,177**

Гранты, стипендии (доля в бюджете студента) 0,038
Работа или подработка (доля в бюджете студента) 0,166**

Другие источники (чья-то помощь и т.п.) (доля в 
бюджете студента) 0,031

См. примечание к табл. 1.

Таким образом, подтверждается предположение Е.Е. Бочаро-
вой [27], отметившей, что непременное условие субъективного 
благополучия личности – способность самостоятельно опреде-
лять и претворять в действительность свой «смысл жизни», свои 
жизненные цели. 

Как следует из данных, проиллюстрированных на рис. 4, 
доходы, получаемые студентами в виде грантов или стипендий, 
значимого влияния на такой важный показатель адаптации, как 
субъективное благополучие, не оказывают. Вероятнее всего, их 
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противоречивое влияние связано с разнородностью самого ис-
точника дохода, ведь в него входят не только вознаграждение за 
участие в работе различных подразделений (лабораторий и кафедр) 
вуза, но и различные академические и социальные стипендии. 
Кроме того, средняя доля грантов и стипендий, равно как и дру-
гих источников дохода, существенно меньше, чем доля помощи 
родителей или работы.

Рис. 4. Различия между группами респондентов c различным 
уровнем субъективного благополучия по долям источников дохода 

(ANOVA) 

Для исследования механизмов влияния адаптационного по-
ведения на субъективное благополучие представляется необходи-
мым разобраться, влияет ли это поведение на долю респондентов 
с низким уровнем субъективного благополучия («корректирует» 
острое неблагополучие) или на долю респондентов с высоким 
уровнем субъективного благополучия.

Из табл. 5 следует, что, с одной стороны, с усилением финан-
совой самостоятельности значительно возрастает именно уровень 
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субъективного благополучия, что позволяет студенту планировать 
дальнейшую жизнь, ставить перед собой новые цели. С другой 
стороны, финансовая самостоятельность вовсе не сокращает доли 
респондентов с низким уровнем субъективного благополучия, что, 
возможно, свидетельствует: корректировки состояния острого 
неблагополучия не происходит. Очевидно также, что в состоянии 
острого субъективного неблагополучия финансовая самостоятель-
ность и не может расти, поскольку респондент не способен пред-
принимать какие-либо действия в этом направлении.

Критерии динамики субъективного 
благополучия

Прогностическая критериальная валидность описывает точ-
ность, с которой значения данной переменной могут быть пред-
сказаны на основании текущих значений какой-то другой перемен-
ной (предиктора) [28, с. 108]. При определении прогностической 
критериальной валидности важное место принадлежит изучению 
динамики измеряемого конструкта. 

Динамику субъективного благополучия невозможно ана-
лизировать, основываясь на результатах данного исследования, 
поскольку динамика трактуется как изменение объекта изучения 
во времени. Можно лишь с известной долей вероятности предпо-
лагать, что возраст и курс обучения студентов выступают динами-
ческими характеристиками выборки. При этом отдельный интерес 
представляет изучение вопроса: чем, собственно, отличаются эти 
показатели в контексте данного исследования?

На разных этапах обучения студентов происходит последова-
тельная трансформация способов их адаптации, что выражается, 
в частности, в возрастании уровня субъективного благополучия 
(табл. 6). 
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Таблица 6
СВЯЗЬ МЕЖДУ ВОЗРАСТОМ И СТУПЕНЯМИ ОБУЧЕНИЯ 

РЕСПОНДЕНТОВ С УРОВНЕМ ИХ СУБЪЕКТИВНОГО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ, ДОЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ДОХОДА 

И УСПЕШНОСТЬЮ ОБУЧЕНИЯ (r)
Показатель Курс Возраст

Уровень субъективного благополучия 0,127* 0,153**
Оценка материального положения семьи на 
данный момент 0,127* 0,051

Помощь родителей (доля в бюджете студента) –0,490** –0,431**
Гранты, стипендии (доля в бюджете студента) –0,031 –0,053
Работа или подработка (доля в бюджете 
студента) 0,544** 0,496**

Другие источники (чья-то помощь и т.п.) (доля 
в бюджете студента) 0,030 0,010

Успешность учебы (оценки) 0,081 0,057
Самооценка адаптированности к условиям 
учебы 0,124* 0,125*

См. примечание к табл. 1

Из табл. 6 следует, что успешность учебы у респондентов разного 
возраста, обучающихся на разных курсах, не меняется. С течением 
времени немного повышается самооценка адаптированности к ус-
ловиям учебы, что в общем не удивительно: студенты постепенно 
психологически приспосабливаются к предложенным правилам 
и условиям. 

Корреляционный анализ, подкрепленный данными однофак-
торного дисперсионного анализа (см. рис. 5), показал, что ощу-
щение субъективного благополучия значительно теснее связано с 
показателем возраста, нежели с тем курсом, на котором обучается 
студент. Курс, на котором учится студент, можно использовать в 
системе социальных показателей, а возраст – в системе психоло-
гических. Более тесная связь с показателем возраста характерна 
для психологических характеристик личности. Именно с возрас-
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том растет эмоциональный комфорт, преодолеваются комплексы 
неполноценности, повышается стрессоустойчивость. Переломный 
момент наступает после окончания 4-го курса бакалавриата, по 
достижении в среднем 21 года (см. рис. 5). 

Что касается показателя курса обучения в контексте социально 
детерминированных изменений, то, как видно из рис. 5, когорта 
лиц, приближающихся к выпуску, т. е. 4-й курс бакалавриата и 5-й 
курс специалитета, значимо отличается от студентов предыдущих 
курсов. Студенты же магистратуры уже перешли на следующую 
«ступень» социализации. При этом основным показателем со-
циализации, интеграции студентов в окружающую социальную 
среду в широком смысле, как можно предположить, основываясь 
на данных табл. 6, могут послужить достигнутый уровень финан-
совой самостоятельности, поднявшийся, например, за счет роста 
доли трудовых источников дохода, и, соответственно, снижения 
или даже сведения на нет финансовой помощи родителей. 

Таким образом, можно предположить, что влияние условно 
динамических характеристик на уровень субъективного благопо-
лучия происходит разными путями. С одной стороны, с возрастом 
укрепляется стрессоустойчивость респондентов, а с другой – из-
меняется уровень их финансовой самостоятельности с переходом 
на старшие курсы учебного заведения. 

Зависимость субъективного благополучия 
от оценок условий адаптации: учебной 
среды (факультет) и условий проживания 
(общежитие)

Следует учесть, что в некоторых подходах субъективная 
удовлетворенность отдельными аспектами жизни вообще не рас-
сматривается как фактор, влияющий на СБ. Предполагается, что 
должна существовать прямая зависимость между объективными 
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внешними условиями и субъективным благополучием [17, с. 7]. 
Однако именно удовлетворенность человека различными сторона-
ми жизни может служить важной характеристикой, определяющей 
субъективное благополучие. 

В нашем исследовании респонденты оценивали свою удовлет-
воренность различными сторонами студенческой жизни в вузе, а 
при обработке данных все эти стороны мы свели к укрупненным 
шкалам по содержательным критериям (табл. 7):

– условия учебы (в частности, система оценивания знаний, 
роль которой была рассмотрена ранее);

– материально-бытовые условия проживания;
– демонстрация отношения к студентам – учебным мигрантам 

руководства и работников вуза;
– психологический климат, складывающийся вокруг студента, 

который может в определенной мере регулироваться представи-
телями различных служб.

Таблица 7
ВЗАИМОСВЯЗЬ СУБЪЕКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

СТУДЕНТОВ И ИХ ОЦЕНОК ОСНОВНЫХ СФЕР ВЛИЯНИЯ ВУЗА 
НА АДАПТАЦИЮ (r)

Показатель
Психологи-

ческий  
климат

Отношение  
руководства и 

работников  
вуза

Материально-
бытовые  
условия 

проживания
Уровень субъективного 
благополучия 0,279** 0,169** 0,314**

См. примечание к табл. 1

Условия для адаптации, предоставляемые вузом студентам, 
проживающим в общежитии, значимо связаны с уровнем их субъ-
ективного благополучия, однако теснота этой связи для разных 
сфер различна. На высоком/низком уровне субъективного благо-
получия, характеризующем степень социально-психологической 
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адаптации и эмоционального комфорта, сказывается в первую 
очередь оценка материально-бытовых условий жизни в обще-
житии, а не оценки психологического климата, складывающегося 
вокруг студента. Интегрированная оценка отношения руководства 
и работников университета различного уровня значимо связана 
с уровнем субъективного благополучия, но в целом эта связь 
слабее, чем связь с этим уровнем оценки условий адаптации в 
других сферах.

Беглое сравнение тесноты связи субъективного благополучия 
и функционального состояния студента с основными факторами, 
их определяющими, т.е. на каком факультете он обучается или 
каково общежитие, где он проживает, показывает, что влияние 
места учебы нельзя признать существенным, а вот влияние места 
проживания, напротив, статистически значимо.

Статистически значимо отличается, хотя и не слишком су-
щественно (r = 0,108*), только один параметр, характеризующий 
процесс адаптации студентов разных факультетов: наличие работы 
или подработки, причем размер оплаты принципиального значения 
не имеет (однако валидность выводов о популяционном значении 
коэффициентов корреляции для нашего исследования ограничена 
неслучайным характером выборки).

Маятниковая миграция как фактор адаптации
В качестве эмпирического индикатора маятниковой учебной 

(по аналогии с трудовой) миграции выступает месторасположение 
общежития, где проживает студент – в Москве или в Подмосковье. 
Дополнительный параметр, характеризующий влияние маятнико-
вой миграции на восприятие условий жизни – это продолжитель-
ность времени, необходимого, чтобы добраться до места учебы.

Данные табл. 8 свидетельствуют, что уровень субъективного 
благополучия во многом зависит от местоположения общежития – в 
Москве (выше) или Подмосковье (значимо ниже).
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 На успешности учебы маятниковая нагрузка не сказывается, 
но самооценку адаптированности к условиям учебы снижает. 

В первую очередь это происходит потому, что на социально-
психологические характеристики адаптации негативно влияет то 
обстоятельство, что время, затраченное на дорогу от общежития 
до вуза и обратно, резко сужает возможность получить работу или 
подработку, а стало быть обрести финансовую самостоятельность. 
Кроме того, по факту не достигается одна из основных целей 
учебных мигрантов – не только учиться, но и жить в Москве.

Заключение
Исследование подтвердило высокую ценность использованно-

го психодиагностического инструмента для измерения субъектив-
ного благополучия, что позволило выявить стрессовое состояние 
некоторых респондентов, его эмпирическую соотнесенность с 
теоретическими моделями, которые приняты специалистами, изу-
чающими психологию стресса. Статистические характеристики ре-
зультатов свидетельствуют о высокой надежности–согласованности 
применяемой методики. Особенности выборки (студенты – учебные 
мигранты, проживающие в общежитии) предопределили нереле-
вантность формулировки вопроса об удовольствии, получаемом 
от времяпрепровождения с семьей, что подтвердилось низкой 
дискриминантностью одного из пунктов шкалы субъективного 
благополучия.

Сравнение шкалы субъективного благополучия с методикой 
САН подтвердило высокую конкурентную валидность этой мето-
дики как способа измерения эмоционального фона деятельности 
респондентов или состояния их эмоционального комфорта. Функ-
циональное состояние студентов тесно связано с уровнем субъек-
тивного благополучия, однако взаимозависимость последнего и 
разных показателей такого состояния неоднозначна. Так, анализ 
показал, что среди групп симптомов, фиксирующих функциональ-
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ное состояние, шкала «самочувствие» точнее замеряет признаки 
разных видов утомления, которые свидетельствуют о нарастании 
психофизиологического дискомфорта. Шкалы «активность» и 
«настроение» менее чувствительны к стрессогенной ситуации 
и скорее отражают иные психоэмоциональные процессы – на-
пряженность, тревожность и, возможно, мотивационные аспекты 
функционального состояния. 

Проверка конкурентной критериальной валидности показала, 
что схожие конструкты, по-видимому, предполагают разные ме-
ханизмы возникновения исследуемых феноменов. Так, был под-
твержден сделанный на других выборках вывод: один из значимых 
факторов, обуславливающих степень субъективного благополучия 
как эмоционального фона – это самооценка респондента. Причем, 
заметим, что взаимоотношения между этими двумя переменны-
ми могут быть и двунаправленными, в то время как с помощью 
методики САН функциональное состояние фиксируется как пси-
хофизиологический дискомфорт.

Состояние субъективного благополучия респондентов зависит 
не только от системы оценивания знаний и степени адаптирован-
ности к условиям учебы, а в гораздо большей степени от общих 
условий жизни, тех трудностей, с которыми им приходится стал-
киваться. Субъективное благополучие отчасти может служить 
характеристикой успешности процесса социальной адаптации, 
которая связана с определенной перестройкой личности в про-
цессе включения в новые социальные роли. 

Субъективное благополучие наших респондентов в процессе 
образовательной миграции на первоначальном этапе обучения 
во многом поддерживается семьей. Однако в дальнейшем, чтобы 
сохранить ощущение благополучия, не менее важны те усилия, 
которые приходится (или не приходится) прилагать студентам для 
повышения материального благополучия и усиления финансовой 
самостоятельности. Отвечая на вопрос: что позитивнее влияет на 
субъективное благополучие – финансовая помощь родителей или 
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наличие оплачиваемой работы (подработки) у студента-мигранта? – мы 
пришли к заключению, что роль поддержки родителей неоднознач-
на. Чем выше доля помощи родителей в общем доходе студента, 
тем ниже уровень его субъективного благополучия. Если же выше 
доля доходов, заработанных собственным трудом, то субъективное 
благополучие ощущается как более высокое. Кроме того, выяс-
нилось: если студент пребывает в состоянии острого субъектив-
ного неблагополучия, роста его финансовой самостоятельности 
просто не может произойти, поскольку он неспособен прилагать 
какие-либо усилия в этом направлении. Это еще раз подтверждает 
значимую роль самооценки в формировании такого социально-
психологического конструкта, как субъективное благополучие.

Таким образом, основной характеристикой интеграции сту-
дентов в окружающую социальную среду в широком смысле 
выступает повышение уровня финансовой самостоятельности, 
т.е. рост доли трудовых источников дохода и соответственно со-
кращение доли финансовой помощи родителей. Эти социальные 
показатели характеризуют активное адаптационное поведение и 
тесно связаны с уровнем субъективного благополучия. Из этого 
следует, что ощущение субъективного благополучия вызывает не 
только (и не столько) отсутствие каких-либо жизненных затруд-
нений, сколько успешное решение поставленных перед собой 
задач. При этом большинство респондентов – образовательных 
мигрантов занимают позицию маргиналов по отношению к 
требованиям учебного заведения, в котором получают высшее 
образование. 

Удовлетворенность различными сферами адаптационных ус-
ловий, предоставляемых вузом студентам, проживающим в обще-
житии, значимо связана с уровнем субъективного благополучия. 
Именно ощущение субъективного благополучия выступает в роли 
связующего звена между социальными и материально-бытовыми 
условиями учебы и проживания и адаптационным поведением 
респондентов. Оценки же условий, предоставляемых вузом, на-
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прямую никак не определяют реальное адаптационное поведение 
студентов. В такой социальной группе, как студенты-мигранты, 
падение уровня субъективного благополучия в первую очередь 
происходит, если резко сужаются возможности получения работы 
или подработки, т.е. отдаляется перспектива обретения финан-
совой самостоятельности. Самую значимую роль в этом играют 
бытовые условия и местоположение общежития. Кроме того, 
дополнительная миграционная маятниковая нагрузка значимо 
ухудшает ощущение субъективного благополучия студентов – об-
разовательных мигрантов. Процесс адаптации не только проходит 
более болезненно, но и ставится под вопрос успешное завершение 
процесса – интеграция в принимающий социум.

В целом рассмотренная методика измерения субъективного 
благополучия может успешно применяться в социологических 
исследованиях. Ее показатели вполне чувствительны к различиям 
и в условиях жизни, и в типах адаптационного поведения. Одна-
ко обобщение при проверке гипотез, включающих переменную 
«субъективное благополучие», должно учитывать установленные 
для этого свойства внешние и внутренние детерминанты: само-
оценку респондента и удовлетворенность условиями, характери-
зующими и обеспечивающими эту самооценку.

Уровень субъективного благополучия служит важным опос-
редующим звеном между воздействием – позитивным или нега-
тивным – наличных условий адаптации на ее успешность и может 
выступать как критерий рациональной организации деятельности 
респондентов, в том числе учебной.
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