
68 МОНИТОРИНГ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ    № 3 (151)    Май — ИюНь 2019

Ю. В. Филоненко, Е. А. Яковлева  СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Правильная ссылка на статью:

DOI: 

СОЦИОЛОГИЯ ОБРаЗОВаНИЯ

Филоненко Ю. В., Яковлева Е. А. Субъективное благополучие научно-педагогических ра-
ботников современных университетов в рамках концепции баланса жизни и труда  // Мо-
ни то ринг об щест вен но го мне ния :  Эко но ми чес кие и со ци аль ные перемены. 2019. № 3. 
С. 68—85. https://doi.org/10.14515/monitoring.2019.3.05.
For citation:
Filonenko J. V., Yakovleva E. A. (2019) Subjective well-being of academic staff in modern 
universities in the context of work-life balance. Mo ni to ring of Pub lic Opi ni on :  Eco no mic and 
So cial Chan ges. No. 3. P. 68—85. https://doi.org/10.14515/monitoring.2019.3.05.

10.14515/monitoring.2019.3.05

ю. В. Филоненко, Е. а. Яковлева
СУБЪЕКТИВНОЕ БЛаГОПОЛУЧИЕ НаУЧНО-ПЕДаГОГИЧЕСКИХ 

РаБОТНИКОВ СОВРЕМЕННЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ В РаМКаХ 
КОНЦЕПЦИИ БаЛаНСа ЖИЗНИ И ТРУДа

СУБЪЕКТИВНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ НА-
УЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИ-
КОВ СОВРЕМЕННЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ 
В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ БАЛАНСА 
ЖИЗНИ И ТРУДА

ФИЛОНЕНКО Юлия Вячеславовна —  кан-
дидат экономических наук, доцент эконо-
мического факультета, Южный федераль-
ный университет, Ростов-на-Дону, Россия
E‑MAIL: uafiloni@mail.ru
https://orcid.org/0000-0002-9652-6052

ЯКОВЛЕВА Елена Андреевна —  кандидат 
экономических наук, доцент экономиче-
ского факультета , Южный федеральный 
университет, Ростов-на-Дону, Россия
E‑MAIL: eayakovleva@sfedu.ru
https://orcid.org/0000-0003-1335-7888

SUBJECTIVE WELL-BEING OF ACADEM-
IC STAFF IN MODERN UNIVERSITIES IN 
THE CONTEXT OF WORK-LIFE BALANCE

Julia V. FILONENKO1 —  Cand.Sci. (Econ.), 
Associate Professor , Faculty of Economy 
E‑MAIL: uafiloni@mail.ru
https://orcid.org/0000-0002-9652-6052

Elena A. YAKOVLEVA2 —  Cand.Sci. (Econ.), 
Associate Professor, Faculty of Economy 
E‑MAIL: eayakovleva@sfedu.ru
https://orcid.org/0000-0003-1335-7888

1 Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia



69МОНИТОРИНГ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ    № 3 (151)    Май — ИюНь 2019

Ю. В. Филоненко, Е. А. Яковлева  СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Изменения в мировой и отечественной образовательной сферах актуализируют 
проблему экономической и административной эффективности научно-педагогиче-
ских работников современных университетов. Это подтверждается включением 
этих тем в круг проблем, рассматриваемых в ведущих докладах и отчетах об об-
разовании: «Всемирный доклад по мониторингу образования ЮНЕСКО» [Global 
Education Monitoring Report, 2018], «Horizon Report: 2018. Higher Education Edition» 
(отчет международного сообщества экспертов в области образовательных тех-

аbstract. The article is devoted to sub-
jective well-being in a specific social 
group – modern academic staff. The au-
thors present the findings of qualitative 
studies involving 50 in-depth interviews 
with the faculty staff conducted in Sep-
tember-December 2018 in six Russian 
universities. Using an inter-disciplinary 
approach (institutional and behavioral 
economics, positive psychology, and 
sociology) the authors deepen the un-
derstanding of the determinants of sub-
jective well-being. They describe how the 
balance between the work intensity and 
the quality of life shapes the phenom-
enon and conclude that the feedback 
and connection with professional char-
acteristics based on affective aspects of 
subjective well-being are crucial.
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аннотация. В статье представлены ре-
зультаты исследования субъективного 
благополучия определенной социаль-
ной группы —  научно-педагогических 
работников современных университе-
тов. Приведены результаты качествен-
ного исследования —  проведенных 
в сентябре-декабре 2018 г. 50 глубин-
ных интервью научно-педагогических- 
работников шести российских вузов. 
В статье на основе междисциплинар-
ного подхода (институциональной и по-
веденческой экономики, позитивной 
психологии, социологии)  углублено 
понимание детерминант субъектив-
ного благополучия социально-профес-
сиональной группой преподавателей 
высшей школы и  идентифицирован 
вклад в этот феномен фактора баланса 
интенсивности работы и качества лич-
ной жизни и сделан вывод об их зна-
чимой обратной связи и связи с про-
фессиональными характеристиками 
на основе аффективного компонента 
субъективного благополучия.

Ключевые слова: субъективное бла-
гополучие, баланс работы и жизни, 
научно-педагогические работники 
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нологий New Media Consortium и сообщества институтов высшего образования 
Educause), а также в «Докладе о мировом развитии 2018: обучение как средство 
реализации образовательных перспектив» Всемирного Банка, который впервые 
посвящен исключительно образованию, вопросам управления образованием, 
эффективности и результативности деятельности научно-педагогических работ-
ников вузов как особой социальной группы, генерирующей значительный вклад 
в развитие человеческого капитала.

Теоретические координаты
Обсуждаемая тема имеет многолетнюю междисциплинарную библиографию, 

представленную работами экономистов Р. Истерлина, Р. Лэйарда [Easterlin, 2005; 
Layard, 2010], психологов Д Канемана и М. Селигмана [Kahneman, Deaton, 2010; 
Селигман, 2013], социологов Р. Винховена, Р. Инглхарда [Inglehart, Welzel, 2010; 
Veenhoven, 2005] и других ученых в области субъективного экономического 
благополучия (subjective well-being) и фелицитарных теорий, также разносторон-
не представленных в отечественной науке [Антипина, 2012; Кислицина, 2016; 
Козырева, 2015; Хащенко, 2011]. При этом рядом ученых выявлена взаимосвязь 
высокого уровня субъективного и профессионального благополучия [Diener, 2004; 
Rath, Harter, 2010], его значения в продуктивности, компетентности и отношения 
сотрудников к результатам труда [Oswald, Proto, Sgroi, 2015: 801], а также взаи-
мосвязи профессиональной идентичности, самореализации, мотивации с субъ-
ективным благополучием в трудовой сфере [Warr, 2013; van Horn, 2004] с учетом 
эмоционального, мотивационного и поведенческого компонентов [Van Horn, Taris, 
Schaufeli, Schreurs, 2004].

Интерпретация субъективного благополучия в профессиональной сфере в рам-
ках общепринятых моделей взаимоотношения между работой и личной жизнью 
[Zedeck, Mosier, 1990, O’Driscoll, 1996] с учетом факторов баланса [Guest, 2002, 
Greenhaus et al., 2003] и верификации с проведенными исследованиями и приме-
нение нарративного анализа [Akerlof and Snower, 2016, Вольчик, 2017] позволяет 
определить баланс между потребностями индивида и социальной группы, понять 
особенности социального контекста, в котором происходят действия данной про-
фессиональной группы. Настоящее исследование, опираясь на обозначенные 
достижения, дополняет исследования детерминант субъективного благополучия 
научно-педагогических работников вузов с учетом влияния профессионально 
значимых факторов и феномена фактора баланса интенсивности работы и каче-
ства личной жизни.

Методология и концептуальные основы
Применяемый в исследовании потенциал традиционного инструментария эко-

номических, социологических и психологических наук дополняется методологи-
ческим синтезом институциональной и поведенческой экономики, экономики 
счастья, теории человеческого капитала, микросоциологии, позитивной психоло-
гии. Это позволяет интерпретировать критерии благополучия динамично меняю-
щихся приоритетов социально-экономического развития современного общества. 
Динамичность сферы образования тестируется институциональной плотностью, 
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репрезентантом которой выступает количество формальных институтов. В то же 
время институциональный анализ позволяет выявить тот противоречивый набор 
неформальных институтов (норм, стереотипов и правил поведения) преподавате-
лей и студентов в образовательной среде, который трансформирует их социальные 
ориентиры, действующие правила и поведенческие паттерны [Институциональные 
изменения структуры российской сферы образования, 2017: 24], а психологи-
ческий анализ —  наблюдать и интерпретировать целерациональные действия 
и поведение человека через социокультурные и ценностно-смысловые структуры. 
Понятие «субъективное благополучие» (subjective well-being (SWB)) мы понимаем 
как субъективную оценку индивидом его экономического и социального положе-
ния и его личное восприятие своего состояния в триаде аффекта (совокупности 
чувств и настроений человека), счастья (превышения положительных эмоций 
над отрицательными) и удовлетворенности жизнью (как когнитивная сторона 
субъективного благополучия). Междисциплинарный подход проявляется здесь 
в том, что феномен счастья трактуется в рамках социально-философского анализа 
как высшее благо, возможное и достижимое состояние человеческого бытия. 
Термин «удовлетворенность жизнью» в психологической трактовке наполнен лич-
ностными детерминантами и проявляется как результат социального сравнения 
фактического статуса человека с его притязаниями, потребностями и восприяти-
ем собственного положения или с финансовой ситуацией у референтной группы 
[Хащенко, 2011: 107—108].

Экономические и  социологические исследования акцентируют внимание 
на измерении субъективного благополучия количественными и качественными 
методами. Количественные методы включают разнообразные подходы, методы, 
инструменты, апробированы мировыми исследовательскими центрами, отдель-
ными учеными или коллективами ученых и в полной мере систематизированы 
О. Кислициной: от «приборной панели» (dashboard) до разнообразных рейтин-
гов и индексов благополучия (индекс человеческого развития, индекс благопо-
лучия Gallup-Healthways, канадский индекс благополучия —  Canadian Index of 
Wellbeing, всемирный индекс счастья, индекс процветания Института Legatum 
и др.) [Кислицина, 2016].

М. Флербе, рассматривая классические и современные аргументы за и против 
монетарных агрегатов общественного благосостояния, их альтернативы и способы 
агрегирования индивидуального благополучия в общественное благосостояние, 
указывал на некоторый недостаток современного инструментария измерения 
субъективного благополучия. Он проявляется, по его мнению, в отсутствии разде-
ления между когнитивными оценками (что люди думают о своей жизни) и аффек-
тивными эмоциональными состояниями (как они чувствуют себя в своей жизни), 
то есть между суждениями и аффектами [Флербе, 2012: 35].

Вслед за Д. Стиглицем, А. Сен, Ж.-П. Фетусси, предложившими учитывать в рас-
четах индекса благополучия не только цифровые показатели, но и мнения/суж-
дения о доходе, работе, гражданских правах, образовании, жилищных условиях, 
экологии, здоровье, безопасности, соотношении работы и отдыха [Stiglitz, Sen, 
Fitoussi, 2009], соглашаясь с В. Хащенко о необходимости учета системы ценно-
стей и целей человека, транслируемых им индивидуальных стандартах благосо-
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стояния, культурных особенностях, а также самооценки себя как экономического 
субъекта и осознаваемых элементов отношения личности к собственному мате-
риальному благополучию и перспективам его изменения [Хащенко, 2011: 109], 
поставим исследовательский вопрос следующим образом. Анализ субъективного 
благополучия научно-педагогических работников современных университетов 
заключается в апробации измерителей, используемых в самооценочных интер-
претациях для взвешивания различных аспектов их жизнедеятельности с учетом 
собственных жизненных ценностей, связанных с профессиональной деятельно-
стью и степенью влияния ощущения субъективного благополучия на эффективное 
поведение в профессиональной деятельности.

Уточним важность этого направления. Ряд исследований показывает, что про-
фессия, профессиональная идентичность, самореализация, мотивация связаны 
с субъективным благополучием в трудовой сфере и отражают стремление индиви-
да к росту и развитию, его компетентность, отношение к результатам труда [Diener, 
2004; Rath, Harter; 2010; Warr, 2013; van Horn, 2004]. По данным исследований 
Университета Уорвика, для работника с достаточно высоким уровнем субъектив-
ного благополучия характерна высокая продуктивность, стабильность, он реже 
увольняется с работы, и даже берет меньшее количество больничных [Oswald, 
Proto, Sgroi, 2015: 801].

В научной литературе представлены исследования зарубежных и отечествен-
ных исследователей, выявивших критерии субъективного благополучия в про-
фессиональной сфере, компоненты благополучия представителей различных 
профессий (медицинских сестер, реанимационных работников (проблемы выго-
рания и эмоциональности), инкассаторов и работников охранных, спасательных 
служб (как имеющих определенную специфику трудовой деятельности), спортсме-
нов и др.) [Березовская, 2016; Творогова, 2017; Хвостикова, 2012; Шамионов, 
2010]. Чрезвычайно актуальной эта тема представляется в специфической сфере 
российского образования, так как взаимосвязь удовлетворенности трудом и эмо-
ционального благополучия в научно-педагогической деятельности с субъективным 
благополучием в целом детерминирует включенность (аффективность) педагогов 
в их профессиональную деятельность.

Дизайн исследования
Эмпирическое исследование субъективного благополучия научно-педагоги-

ческих работников и взаимосвязи баланса между их работой и личной жизнью 
с учетом особенностей профессии основано на качественных методах включенных 
наблюдений и глубинных интервью, проведенных в сентябре-декабре 2018 г. с ис-
пользованием целевого (целеориентированного) типа выборки невероятностным 
методом «снежного кома» на базе социальных сетей респондентов, обеспечивая 
«отбор информационно богатых случаев для глубинного изучения» [Штейнберг, 
Шанин, Ковалев, Левинсон, 2009: 72]. Принцип отбора потенциальных респон-
дентов, представленных 50 научно-педагогическими работниками российских 
региональных, федеральных и опорных вузов (Южный федеральный университет 
(г. Ростов-на-Дону), Северо-Кавказский федеральный университет (г. Ставрополь), 
Сибирский федеральный университет (г. Красноярск), Крымский федеральный 
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университет (г. Симферополь), Донской государственный технический универси-
тет (г. Ростов-на-Дону), Кубанский государственный университет (г. Краснодар)) 
основывался на «институциональной» выборке —  выявлении индивидов, при-
надлежащих к определенному институту, в нашем случае —  к институту высшего 
образования.

Метод полуструктурированного глубинного интервью применялся нами в трак-
товке С. Квале и выбран в силу того, что в ходе индивидуального интервью ре-
спондент обсуждает личные темы, вопросы удовлетворенности, качества жизни, 
субъективного благополучия, рассуждая, проявляя неформальные, порой неоче-
видные аспекты той или иной проблемы, а интервьюер «непосредственно вовле-
чен в процесс исследования, а не просто получает «слепок реальности» [Квале, 
2003: 15]. Относительно применения метода включенного наблюдения отметим, 
что согласно М. Резерфорду, оно «связано с фактическим принятием роли инди-
видов, которых исследователь изучает, вступлением в группу этих индивидов, их 
жизнь и работу в качестве члена группы. Этот метод предназначен для генерации 
более углубленного понимания группы, ее функционирования, норм, чего нельзя 
достигнуть, не будучи включенным наблюдателем, не участвуя в жизни группы» 
[Резерфорд, 2012: 93]. Это позволило нам, будучи непосредственно вовлеченны-
ми в профессиональную группу научно-педагогических работников, применить 
данный метод для получения релевантных данных.

При проведении такого рода качественных исследований важным является 
получение и интерпретация нарративов, имеющих особое значение при анализе 
долгосрочных мотивов профессий, связанных с неденежными факторами (в на-
шем случае —  научно-педагогических работников). Это позволяет углубить пони-
мание мотивации и влияние на нее тех или иных стимулов, идентифицировать, 
проектировать новые институты [Вольчик, 2017: 140].

Выше мы определили содержание именно концепта субъективного благопо-
лучия, так как концепты являются интерпретируемыми, доказуемыми и обще-
употребимыми категориями научной практики [Дембицкий, 2008: 104]. Именно 
концепты измеряемы и подвержены операционализации. Вербализацию концеп-
та обеспечивает слово, а его методологическую интерпретацию —  нарративный 
и дискурсивный анализ. Поскольку в результате использования качественного 
инструментария через полуструктурированные интервью мы получили слабо-
формализованные или неформализованные данные, целесообразно, по нашему 
мнению, использовать именно эти виды анализа. Дискурсы конституируют со-
циальную реальность и идентификационные модели в современном обществе, 
а включение нарративов в круг релевантных вопросов значительно увеличивает, 
как указывает В. Вольчик, акцент на исследованиях роли социального контекста 
на целеполагание акторов, а также определяет их роль при формировании моти-
вации в экономическом поведении [Вольчик, 2017: 136].

Результаты и интерпретация
Поскольку понятие баланса работы и личной жизни предполагает некоторое 

представление об оптимальном балансе или его отсутствии, для решения задач 
настоящего исследования обозначим два подхода: первый предполагает оценку 
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жизненной ситуации индивида, его удовлетворенность функционированием на ра-
боте и в семье; второй подход включает в понятие баланса между работой и лич-
ной жизнью нескольких компонентов, по Дж. Гринхаусу, баланс времени, баланс 
включенности и баланс удовлетворения [Greenhaus et al., 2003; Моспан, 2014: 
96]. Общая оценка способна объяснить контекст достижения баланса, поэтому 
в нашем исследовании для интерпретации связи баланса между работой и личной 
жизнью с профессиональными характеристиками и субъективным благополучием 
научно-педагогических работников использована именно эта модель. Для опре-
деления баланса между работой и личной жизнью в различных исследованиях 
используется ряд инструментов для измерения субъективного благополучия, ре-
левантных организационному контексту:

 — шкала удовлетворенности жизнью Э. Динера —  адаптированная экспресс-
методика для измерения оценки удовлетворенности жизнью в целом [Осин, 
Леонтьев, 2008];

 — шкала баланса «работа-жизнь», измеряющая субъективное пережива-
ние неспособности балансировать требования работы и личной жизни 
[Иванова, Рассказова, Осин, 2012: 9];

 — адаптированная версия опросника удовлетворенности трудом который 
включает вопросы, измеряющие удовлетворенность различными аспектами 
работы —  заработной платой, условиями и организацией труда, руковод-
ством, коллективом, процессом и содержанием труда [Иванова, Рассказова, 
Осин, 2012: 6—7].

В этой связи считаем уместным в данной работе привести некоторые резуль-
таты, непосредственно связанные с тематикой баланса работы и личной жизни 
в проведенных нами на поисковом этапе исследования фокус-группах. Четыре 
фокус-группы «Анализ факторов субъективного благополучия НПР, составляющие 
профессиональной идентичности» [Скачкова, Щетинина, Крячко, 2018: 141] были 
проведены в апреле-июне 2018 г. с экспертами: научно-педагогическими работ-
никами ЮФУ, Ростовского филиала Российской таможенной академии, корпора-
тивного университета Сбербанка в г. Ростове-на-Дону. Они позволили выявить 
и оценить группу факторов, определяющих субъективное благополучие (рис. 1).

Анализ факторов субъективного благополучия научно-педагогических работ-
ников позволяет сделать вывод о том, что эксперты неудовлетворены доходом, 
наличием стрессовых ситуаций и неопределенностью, при этом почти полностью 
удовлетворены семьей, любовью и профессиональным благополучием. В каче-
стве факторов последнего участниками выделены следующие: профессиональное 
развитие и признание, возможность академической мобильности, доход, пред-
сказуемые «правила игры» (административный и деловой регламент, координация, 
трудовые рутины), коллектив, поддержка руководства, удовольствие от процесса 
научной и педагогической деятельности, а также балансы между научной и педа-
гогической деятельностью и между работой и личной жизнью.

Проведенный нами поисковый этап позволил также идентифицировать удер-
живающие и отталкивающие факторы в профессиональной деятельности научно-
педагогических сотрудников. Так, значимыми эмоциональными и поведенческо-
регулятивными компонентами, формирующими их субъективное благополучие 
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и удерживающими в профессии, названы удовольствие от процесса преподавания 
и научной деятельности, престижность профессии, этос научно-педагогического 
работника (НПР), возможность передавать знания общения с молодежью, с твор-
ческими людьми, участие в грантах, а также возможность гибкого графика работы 
и перспектива длительного отпуска.
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Среди факторов, снижающих ощущение субъективного благополучия и удо-
влетворенности от профессиональной деятельности, эксперты выделили неопре-
деленность перспектив профессионального развития, оторванность реального 
уровня оплаты труда НПР от реального уровня жизни, профессиональное выго-
рание, нарастание бюрократической нагрузки [Филоненко, Яковлева, 2018: 165].

Этот фактор детерминировал одну из рабочих гипотез настоящего исследова-
ния —  предположение о негативном влиянии на профессиональное благополучие 
НПР и баланс «работа-жизнь» современных реформ образования вследствие 
роста административной нагрузки и необходимости освоения новых формали-
зованных стандартов работы с одновременной тенденцией прекариатизации 
академической среды.

Респонденты в проведенных нами глубинных интервью указывали на по-
стоянно изменяющиеся «правила игры», неопределенность, бюрократизацию 
и влияние этих явлений на баланс работы и жизни: «постоянная включенность 
в рабочие процессы нарушает чувство баланса, указывает на недостаток вре-
мени, уделяемого семье, отсутствие уважения к часам личной жизни по про-
фессиональным причинам, а высокая рабочая нагрузка не позволяет выделять 
достаточно свободного времени» (профессор, доктор экон. наук, 39 лет, женщи-
на); «административная работа преподавателя, в том числе рейтинги, которые 
меняются ежегодно, делает процесс непредсказуемым и выступает источни-
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ком рабочего стресса» (доцент, кандидат физмат. наук, 31 год, мужчина). Если 
факторами, способствующими росту субъективного благополучия в профессии 
респонденты признавали отсутствие узких профессиональных рамок, академи-
ческие свободы, личную ответственность за результаты труда, мотивирующие 
«интересные профессиональные задачи», то факторами, снижающими ощущение 
субъективного благополучия, считали рост непредусмотренной рутинной адми-
нистративной и бюрократической нагрузки, что мешает сконцентрироваться 
на основной работе, а также «стресс от частого форс-мажора» (доцент, канд. псих. 
наук, 29 лет, женщина), непродуктивные потери времени: «качество преподава-
ния от того, что я оформила тысячи бумажек никак не изменилось, только отняло 
время, силы, эмоции, которые я могла бы направить на студентов, проекты, 
статьи» (доцент, канд. экон. наук, 42 года, женщина).

Респонденты указывали, что рутинная бюрократическая нагрузка в акаде-
мической среде отнимает время от профессионального развития, поиска и ис-
пользования новых возможностей и влечет нарушение баланса времени как 
между счастливыми, деятельными профессиональными часами и рутинными, так 
и между работой и личной жизнью: «нагрузка, связанная с заполнением бумаг 
и отчетов отвлекает от основной деятельности —  работы со студентами и научной 
работы» (доцент, канд. экон. наук, 36 лет, женщина); «уменьшение количества 
бумаг, которые приходится заполнять, даст возможность распоряжаться своим 
педагогическим, научным и свободным временем» (профессор, доктор экон. наук, 
45 лет, женщина).

Эти данные вполне верифицируются с результатами проведённого в 2016 г. 
исследования научного коллектива ЮФУ «Институциональные изменения струк-
туры российской сферы образования и адаптивное экономическое поведение». 
Респонденты (50 человек из сферы десяти вузов г. Ростова-на-Дону и Ростовской 
области) отмечали рост дополнительной нагрузки, не связанной с проведением 
занятий и научной деятельностью, которая переносилась и на свободное время. 
Фактор «огромной нагрузки», занимающий второе место по частоте упоминания 
респондентами, респонденты связывали не столько с аудиторной или научно-ис-
следовательской нагрузкой, сколько именно с оформлением документов, отчетов 
и изменениями в формализации образовательного процесса. Ряд респондентов 
оценивали ситуацию как критичную, но, стремясь сохранить работу, они адапти-
ровались к новым реалиям и меняли целевые установки [Вольчик, Филоненко, 
Аверкиева, Ширяев, 2016: 66], однако отмечали, что это приводит к разрушению 
позитивных профессиональных ценностей.

Следующая гипотеза исследования основывалась на значимости наличия 
свободного времени и гибкого графика работы как фактора, удерживающего 
в академической профессии. Респонденты высоко оценивают эту возможность: 
«научная работа позволяет работать в более гибком, удобном режиме. В других 
видах деятельности это невозможно —  нужно прийти к 8 утра и до 18 выработать, 
а я даже за большие деньги не смог бы так работать» (старший научный сотрудник, 
канд. физ.-мат. наук, 63 года, мужчина). Респондент отмечает достаточное коли-
чество времени, которое посвящает собственному развитию, общению с твор-
ческими людьми, в том числе в социальных сетях и написанию научных статей.
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Здесь уместно отметить, что в интерпретации нарративов имеет потенциал 
феноменологическая социология А. Шюца, П. Бергера, Т. Лукмана, объясняю-
щая формирование мотивов, представлений и паттернов поведения общества 
в рамках индивидуальных биографических ситуаций отдельных индивидов, ко-
торые затем типизируются и институциализируются [Ядов, 2003: 393—395]. 
Так, о необходимости свободного времени не для отдыха, а для коммуникаций 
в профессиональной сфере респонденты указывали довольно часто: «необходимо 
дать человеку спокойно работать, чтобы было время для научных коммуникаций 
(например, конференции)» (профессор, доктор экон. наук, 47 лет, мужчина). Ряд 
респондентов позитивно оценивает баланс между работой и временем, уделяе-
мым семье, но указывает на нехватку времени на социальное общение (друзья, 
хобби, путешествия).

При этом нарушения баланса труда и отдыха, по мнению респондентов, одновре-
менно препятствует как развитию научного профессионального роста, так и полно-
ценной личной жизни (доцент, канд. псих. наук, 31 год, женщина): «для повышения 
качества жизни, помимо наличия оптимизма, принятия жизни, возможности само-
развития и деятельности, необходимо больше свободного времени». Респондент 
отмечает недостаток времени для развития научной карьеры в настоящее время, 
в то же время загруженность повседневными рабочими делами не позволяет за-
ниматься личной жизнью, а «в свободное время чаще всего приходится заниматься 
пассивным отдыхом, необходимым для восстановления сил».

При этом общеизвестно, что профессиональной деятельности российских учи-
телей и преподавателей, помимо институционализированных 36 часов в неделю, 
свойственна ненормируемость в широком смысле, они часто осуществляют свою 
внеаудиторную работу за рамками установленной продолжительности рабочей 
недели. При этом респонденты признают: «чем меньше у человека творческой 
профессии свободного времени, тем меньший он выдаст результат труда». Для по-
казателей субъективного благополучия НПР фактор времени является ключевым.

Этот вывод подтверждается исследованием благополучия 1205 сотрудников 
российских производственных предприятий, проведенного в 2016 г. научным 
коллективом НИУ «Высшая школа экономики» (г. Москва). Полученные данные 
показали, что благополучие на работе связано с ощущением синергии между 
работой и личной жизнью, когда работа вдохновляет, а личная жизнь —  поддер-
живает, эмоциональное истощение на работе связано с ощущением, что рабочие 
проблемы портят личную жизнь, а личные проблемы мешают работать. При этом 
в ряде случаев эмоциональное истощение на работе возникает в результате не-
решённых проблем в личной жизни, а в других, напротив, приводит к ним [Моспан, 
Осин, Иванова, Рассказова, 2016: 22].

Респонденты нашего исследования определяют суть проблемы «не в реальном 
недостатке времени, а в неумении его организовать, поскольку институт россий-
ского высшего образования более ориентирован на предоставление студентам 
технических навыков (hard skills), в ущерб социальным (soft skills)» (профессор, 
доктор экон. наук, 47 лет, мужчина) и предлагают варианты поиска баланса: 
«необходимо пытаться грамотно распределять свои ресурсы» (доцент, канд. физ-
мат. наук, 31 год, мужчина). Здесь уместно привести результаты исследования 
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Е. Рассказовой и Т. Ивановой по психологической саморегуляции, распределении 
времени и субъективном благополучии, некоторой субъективной переоценке 
проблемы распределения времени и тайминга. Эта проблема крайне важна 
в отдельных жизненных сферах и для конкретных людей, но удачное распреде-
ление времени может быть хорошим предиктором эффективности деятельности, 
а не благополучия. Так, при расхождении в оценках важности и времени склон-
ность ориентироваться на действие при неудаче препятствует неудовлетворен-
ности жизнью и негативным эмоциям, а готовность к планированию —  компенси-
рует снижение позитивных эмоций. Ученые утверждают: если человек замечает 
и переживает «нехватку» времени, но готов действовать, ему легче преодолеть 
свои негативные переживания и восстановить положительный эмоциональный 
фон, а развитие этих навыков может способствовать большему благополучию 
человека даже в условиях неоптимального распределения времени [Рассказова, 
Иванова, 2016: 20].

Следующая гипотеза взаимозависимости осознания высокой ценности про-
фессиональной деятельностью и меньшей выраженности дисбаланса между ра-
ботой и жизнью полностью подтвердилась: респонденты, обозначившие дискурс 
о любимой, вдохновляющей работе, имеют высокую субъективную удовлетворен-
ность профессиональной деятельностью и демонстрируют меньшую выраженность 
дисбаланса: «это именно та профессия, которая мне нужна, мне нравится всё 
время быть на кончике знаний, постоянно узнавать что-то новое, это вдохновляет 
и мотивирует!» (доцент, канд. экон. наук, 45 лет, женщина). Этот респондент взаи-
мосвязь баланса рабочих и личных часов с субъективным благополучием в целом 
оценивает позитивно, отмечает достаточность свободного времени для общения 
с семьей и близкими людьми.

Респонденты отмечают, что получают удовлетворение от выполняемой работы, 
поскольку она требует нестандартного мышления, не имеет жестких регламентов, 
предполагает постоянное общение с людьми, с молодежью, что даёт новые эмоции 
и знания, высоко оценивают роль свободы профессионального выбора и ака-
демических ценностей профессии НПР в субъективном благополучии: «направ-
ления и тематика научных исследований, социальная значимость выполняемой 
работы, возможность личного развития, получение позитивной обратной связи 
от студентов, совместные научные проекты с коллегами, гибкий график работы» 
(доцент, канд. филолог. наук., 40 лет, женщина). Доцент, кандидат псих. наук, 29 лет, 
женщина, отмечает: «способствует росту профессионального субъективного бла-
гополучия понимание того, что занимаешься любимым делом, получаешь от этого 
удовольствие, когда можешь полностью самореализоваться. Очень нравится ра-
ботать со студентами и видеть эмоциональную отдачу от студентов». 

Социальную значимость научно-педагогической деятельности отметили боль-
шинство респондентов, что позволяет выделить ее в отдельный дискурс: «наша 
профессия является социально-значимой, поэтому главным фактором роста субъ-
ективного благополучия является профессиональная идентичность. Здесь важны 
многие компоненты, это и значимость профессии для самого человека и других 
социальных групп, это творческая составляющая профессии и организационная 
атмосфера, которая признает ценность мнения каждого индивида в организации» 
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(профессор, доктор экон. наук, 47 лет, мужчина). Респондент отмечает важность 
разделения ценностей вуза, где работает человек, значимость ценностей коопе-
рации, сотрудничества и солидарности. Взаимовлияние профессии и уровня субъ-
ективного благополучия подтверждает большинство респондентов, высказывая 
общее мнение, что работа преподавателя вызывает положительные эмоции, яв-
ляется интересной по ряду причин, в том числе —  наличия общения с молодежью.

Отмеченная удовлетворенность профессией или, в терминах позитивной орга-
низационной психологии, увлеченность работой (work engagement), понимаемая 
в концепции В. Шауфели и А. Бэккера как показатель позитивного, связанного 
с профессиональными обязанностями психологического состояния [Schaufeli, 
Bakker, 2010: 11], разумеется, не претендует на статус предиктора наличия балан-
са труда и личной жизни, однако такая взаимосвязь выявляется нашими респон-
дентами. Она подтвердилась также респондентами исследования Е. Мандриковой, 
А. Горбуновой (4708 сотрудников индустриальной российской компании тепло-
энергетического сектора) —  увлеченность работой и общая удовлетворенность 
жизнью определены ими как медиаторы, а жизнестойкость как предиктор и неза-
висимая переменная показали значимую положительную связь с интегральным 
показателем удовлетворенности трудом [Мандрикова, Горбунова, 2012: 18].

В  ходе исследования протестировали одну из  моделей взаимоотношения 
между работой и личной жизнью, предложенных С. Зедеком, К. Мозьером и М. 
О›Дрисколлом [Zedeck, Mosier, 1990; O’Driscoll, 1996] —  модель побочного эф-
фекта (spillover model), обосновывающую влияние одной сферы на другую в по-
зитивном или негативном ключе. Подтвердилась также инструментальная модель 
(instrumental model) —  одна сфера содействует успеху в другой сфере: «те про-
фессии, в которых люди чувствуют себя уверенно, делают их более счастливыми» 
(доцент, канд. техн. наук, 57 лет, мужчина). Вместе с тем нарушение баланса труда 
и личной жизни ощущается и респондентами, которым присуща увлеченность 
работой: «работа интересная и содержательная за счет учебного процесса и взаи-
модействия со студентами. Однако вследствие занятости, время, уделяемое обще-
нию с близкими людьми, нечастое и недостаточное» (профессор, доктор физ.-мат. 
наук, 55 лет, мужчина); «субъективное ощущение благополучия в профессии —  это 
возможность заниматься любимым делом, например, получение удовольствия 
от общения со студентами. Но плохо, очень плохо со свободным временем, потому 
что тяжело совмещать работу преподавателем, административную работу, научную 
работу и семью» (доцент, доктор экон. наук, 44 года, женщина).

Гипотеза о наличии значимой связи баланса «работа —  личная жизнь» с осо-
бенностями академической профессии (увлеченность работой, академические 
ценности) и субъективным благополучием жизни подтверждена. Субъективное 
благополучие имеет значимую обратную связь с балансом, то есть чем выше 
субъективная удовлетворенность жизнью, тем ниже степень выраженности дис-
баланса. В целом основным результатом исследования является установление 
связей баланса «работа —  личная жизнь» с профессиональными характеристи-
ками, а также с ощущением субъективного благополучия в целом. Дисбаланс 
значимо связан с профессиональными особенностями научно-педагогических 
работников и субъективным благополучием: сотрудники вузов, занимающиеся 
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научной, педагогической и административной деятельностью, несут большую 
ответственность за работу и результат этой работы, в этой связи «постоянная 
включенность» негативно сказывается на балансе личной и профессиональной 
жизни, хотя и является основой успешности академической деятельности.

Заключение
Полученные в результате проведенных глубинных интервью данные интепре-

тированы в рамках моделей взаимоотношения между работой и личной жизнью 
с учетом факторов баланса и сопоставлены с проведенными российскими иссле-
дованиями, а используемый при этом нарративный анализ позволил определить 
баланс между потребностями индивида и социальной группы и понимать особен-
ности социального контекста, в котором происходят действия данной профессио-
нальной группы. Исходя из этого, углублено понимание детерминант субъектив-
ного благополучия научно-педагогических работников вузов и идентифицирован 
вклад в этот феномен фактора баланса интенсивности работы и качества личной 
жизни.

Выявленная связь баланса работы и личной жизни с академическими цен-
ностями трудовой деятельности проявляется в следующем: чем выше уровень 
осознания ценности академической профессии, чем сильнее позитивные оценки 
преобладают над негативными, тем меньше дискомфорта ощущает человек в со-
вмещении работы и личной жизни. Это обусловлено тем, что одной из главных 
составляющих субъективного благополучия является аффективный компонент, 
связанный с переживанием положительных эмоций и ощущений; межличностны-
ми коммуникациями; социальной компетентностью. Так как параметр организа-
ционного климата включает шкалу положительных и негативных эмоций и связан 
с балансом, субъективная удовлетворенность жизнью также коррелирует с ним.

Практическим выводом данного исследования является обнаружение детерми-
нант баланса между работой и личной жизнью и признание важности ценностей 
академической профессии и социального контекста в достижении баланса дает 
возможность расширить потенциал научных и управленческих практик повышения 
результативности труда персонала образовательных организаций, представляет 
управленческий интерес не только для организации, но и для благополучия че-
ловека в целом.
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