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Аннотация. Представлены результаты корреляционного исследования взаимосвязи психоло-
гической безопасности образовательной среды вуза с психологическим благополучием ее субъ-
ектов. Раскрыты соотношение понятий психологической безопасности образовательной среды 
и психологического благополучия, а также взаимосвязь между ними. Выявлено: чем выше пси-
хологическое благополучие субъектов образовательной среды, тем более благоприятной они 
считают психологическую атмосферу этой среды, и наоборот (p  0,01). Кроме того, была об-
наружена корреляция между удовлетворенностью образовательной средой и всеми компонен-
тами психологического благополучия ее субъектов. Доказано, что чем более защищенным 
субъект образовательной среды ощущает себя в ней, тем более он психологически благополу-
чен, и наоборот: чем выше психологическое благополучие субъекта, тем более защищенным он 
себя ощущает (p  0,01).  
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Abstract. The article presents the results of the correlation study of psychological security of univer-
sity educational environment and psychological well-being of its subjects. The study has revealed the 
correlation between the concept of university educational environment and that of psychological well-
being, as well as interrelation between them. The study has found that the higher psychological well-
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being of its subjects is the more favorable psychological climate is in their view and vice versa 
(p  0,01). Moreover, there is a correlation between satisfaction with educational environment and all 
components of psychological well-being of its subjects. It has been proved that the more secure a 
subject of educational environment feels in it the more psychologically unscathed he or she is, and 
conversely, the higher psychological well-being of a subject is the more secure he or she feels 
(p  0,01). 

Keywords: psychological security, psychological well-being, educational environment, university, 
psychology students. 
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Введение 

В данное время очень актуальным становится вопрос психологической 
безопасности образовательной среды вуза. Причиной этому выступают 
прежде всего значимость профессионального образования, а также тот факт, 
что на данный момент система образования Российской Федерации претерпе-
вает многократные и разнообразные изменения. Так, реструктуризация и мо-
дернизация системы высшего образования, переход на компетентностный 
подход, изменение требований к преподавателям и студентам остро ставят пе-
ред исследователями проблему психологической безопасности образователь-
ной среды вуза в новых условиях. Обучение в вузе оказывает большое влияние 
на человека: в нем закладывается будущий профессионализм и компетентность. 
Поэтому необходимо обеспечить его эффективность, а в отсутствие психологи-
ческой безопасности и благополучия осуществить это невозможно. 

Несмотря на то что некоторые авторы подчеркивают значимость данной 
проблемы (И. А. Баева, Е. Б. Лактионова, Л. А. Гаязова, И. В. Кондакова и 
др.) [Баева, 2002 и др.], а также ее связи с будущим профессиональным ста-
новлением и психологическим благополучием субъектов среды, она остается 
малоисследованной. Анализ теоретических и практических данных показы-
вает, что на данный момент тема психологической безопасности зачастую 
поднимается в контексте дошкольных и средних образовательных учрежде-
ний, тогда как психологической безопасности образовательной среды высшей 
школы уделяется значительно меньшее внимание, кроме того, по-прежнему 
отсутствует практика психологического сопровождения высших учебных за-
ведений. Таким образом, очевидно противоречие между возрастающей значи-
мостью данной проблемы и ее недостаточной изученностью.  

Для начала следует ответить на вопрос: правомерно ли говорить о взаи-
мосвязи между этими феноменами или имеет место связь какого-то другого 
характера? Для этого обратимся к определениям. Под психологической без-
опасностью мы вслед за И. А. Баевой [2002] понимаем состояние образова-
тельной среды, свободное от проявлений психологического насилия во взаи-
модействии, способствующее удовлетворению потребностей в личностно-до-
верительном общении, создающее референтную значимость среды и обеспе-
чивающее психическое здоровье включенных в нее участников. Психологи-
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ческая безопасность образовательной среды – феномен интегральный и слож-
ный, он не существует в вакууме и тесно связан с другими. Исследования пси-
хологической безопасности образовательной среды неизбежно затрагивают 
тему психологической безопасности личности. Эти понятия не тождественны, 
но, безусловно, сопряжены, поскольку под психологической безопасностью лич-
ности понимают состояние защищенности личности, обеспечивающее ее целост-
ность как активного социального субъекта и возможность развития в условиях 
информационного взаимодействия с окружающей средой [Вербина, 2013]. 

Хотя термин «психологическое благополучие» впервые был использован 
еще в 1969 г., основоположником исследования психологического благополу-
чия принято считать К. Рифф [Ryff, Keyes, 1995]. В широком смысле психо-
логическое благополучие субъектов образовательной среды можно опреде-
лить как удовлетворенность интегральной оценкой характеристик своей лич-
ности, окружающего мира и условий взаимодействия с ним. В узком же 
смысле мы опираемся на шестикомпонентную теорию психологического бла-
гополучия К. Рифф [Там же].  

Вопрос связи и соотношения феномена психологической безопасности и 
психологического благополучия активно разрабатывается лишь в последнее 
десятилетие, поэтому единого общепризнанного ответа на него не суще-
ствует. Однако уже сейчас есть некоторые теоретические и эмпирические 
наработки в этой области и разные точки зрения. Так, А. И. Донцов [2018] с 
соавторами в прикладном исследовании выявили, что различия в субъективном 
благополучии и уровне доверия во многом определяют особенности представле-
ний о безопасности: оценки, эмоциональное состояние и поведение людей.  

Л. Ю. Субботина и соавторы отмечают следующий важный парадокс: 
психологическая безопасность и психологическое благополучие сущностно 
различаются, что становится особенно очевидным при анализе литературы, но 
при этом их феноменологическое переживание сходно [Субботина, Смирнова, 
2018]. Данные авторы объясняют соотношение этих феноменов, полагая, что 
состояние безопасности выступает одним из факторов психологического бла-
гополучия, поскольку, по их мнению, психологическое благополучие лично-
сти невозможно без субъективного ощущения собственной безопасности. 

Авторы приходят к этому выводу, основываясь на суждении, что потреб-
ность в безопасности является одной из дефицитарных потребностей. А так 
как удовлетворение бытийных потребностей хотя и возможно, но затрудни-
тельно без удовлетворения дефицитарных, психологическое благополучие 
личности также невозможно без субъективного ощущения собственной без-
опасности. 

Мы вынуждены не согласиться с данным подходом. Дело в том, что в 
определении психологической безопасности образовательной среды по 
И. А. Баевой содержится три компонента: защищенность субъекта, референт-
ность среды и удовлетворенность субъекта ею. Таким образом, строго к дефи-
цитарным потребностям можно отнести только компонент «защищенность», 
тогда как остальные относятся и к бытийным. В концепции И. А. Баевой не-
однократно подчеркивается, что высшая школа может быть рассмотрена как 
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объект, который призван выпускать сложнейший продукт – психологически 
здоровую личность, обладающую профессиональной компетентностью, для 
выполнения этой задачи восприятие безопасности лишь через призму защи-
щенности является недостаточным [Баева, 2002]. 

В целом факторный подход к вопросу соотношения и связи феноменов 
психологического благополучия и психологической безопасности является 
одним из самых распространенных. В нем психологическое благополучие 
субъектов рассматривается как фактор психологической безопасности обра-
зовательной среды [Лысенко, Сухарева, 2018] или, наоборот, психологическая 
безопасность образовательной среды выступает как фактор психологического 
благополучия ее субъектов [Вакарев, 2017]. Однако исследования, в которых 
такой подход доказывался бы эмпирически, отсутствуют.  

Также существует ряд исследований, где эти явления рассматриваются в 
качестве условий друг друга [Богомазова, Мосалева, 2014; Масаева, Кагерма-
зова, 2019; Степанова, 2021]. Например, З. В. Масаева и Л. Ц. Кагермазова 
[2019] представляют психологическую безопасность как условие для психо-
логического благополучия субъектов образовательной среды, так как созда-
ние психологически безопасной среды обеспечивает психологическое благо-
получие всех участников образовательного процесса. В то же время данные 
И. А. Скорынина [2021] говорят о том, что самооценка педагога и его психо-
логическое благополучие положительно сказываются на его отношениях с 
учащимися, выступают условием для воспроизведения психологической без-
опасности образовательной среды. 

В отличие от фактора условия не определяют, а способствуют или пре-
пятствуют. Такой подход, на наш взгляд, является более правомерным, чем 
факторный, и в большей степени отражает сущностные связи между этими 
двумя феноменами. Тем не менее при таком подходе так и остается неясным, 
выступает ли психологическое благополучие условием психологической без-
опасности или наоборот. Более популярна точка зрения, согласно которой 
психологическая безопасность образовательной среды является условием 
психологического благополучия ее субъектов. На первый взгляд, это кажется 
логичным. Однако исследования и теоретическая концепция И. А. Баевой по-
казывают, что психологически неблагополучные субъекты образовательной 
среды (чаще акцент делается на педагогах) не в состоянии воспроизводить 
развивающую и психологически безопасную среду, т. е. отсутствие психоло-
гического благополучия субъектов препятствует формированию психологи-
ческой безопасности образовательной среды, фактически выступая в роли 
условия [Скорынин, 2021]. 

Некоторые ученые выделяют психологическую безопасность образова-
тельной среды как основу или предпосылку для психологического благополу-
чия личности [Кукаева, Газиева, 2021]. В таком случае психологическая без-
опасность может быть понята как некий безличный фундамент для психоло-
гического благополучия. Но психологическая безопасность рассматривается 
как интегральный феномен, в структуру которого входят компоненты удовле-
творенности и отношения, которые окрашены личностно, как и собственно 
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получение высшего профессионального образования. Ведь, как мы указывали 
ранее, высшая школа может быть рассмотрена в качестве объекта, который 
призван выпускать сложнейший продукт – психологически здоровую лич-
ность, обладающую профессиональной компетентностью. Другие авторы счи-
тают психологическую безопасность и психологическое благополучие двумя 
сторонами одной монеты, подчеркивая тем не менее, что благополучие может 
рассматриваться как показатель психологической безопасности личности, 
особенно в профессиональной деятельности [Обознов, Бессонова, 2017]. 

На наш взгляд, раскрывая природу связи и соотношения психологиче-
ского благополучия и психологической безопасности образовательной среды, 
правомернее всего говорить о взаимовлиянии или взаимосвязи. Несмотря на 
безусловные сходства, в теоретическом анализе мы обнаружили их сущност-
ную разницу. Таким образом, будучи, безусловно, связанными между собой 
явлениями, они выступают относительно автономными и не детерминирован-
ными иерархически. Это подтверждают и результаты последнего эмпириче-
ского исследования И. А. Баевой, в ходе которого было выявлено, что физи-
ческое благополучие во многом определяется той средой, в которой работает 
педагог, а педагоги с высоким уровнем благополучия создают образователь-
ную среду, способствующую его поддержке и развитию обучающихся [Баева, 
Кондакова, 2020]. 

Очевидным становится противоречие между малоизученностью этого 
вопроса и его сущностной актуальностью, поэтому нами было проведено эм-
пирическое исследование, целью которого стало выявление взаимосвязи 
между психологической безопасностью образовательной среды вуза и психо-
логическим благополучием ее субъектов. Для достижения поставленной цели 
нами были решены несколько задач: измерить показатели психологической 
безопасности образовательной среды и психологического благополучия ее 
субъектов, а также произвести статический анализ полученных данных и про-
интерпретировать полученные результаты. Кроме того, нами была выдвинута 
гипотеза о том, что существует прямая взаимосвязь между психологической 
безопасностью образовательной среды вуза и психологическим благополу-
чием ее субъектов. И хотя сомнений в том, что психологическая безопасность 
образовательной среды и психологическое благополучие как-то связаны, не 
возникает, наша гипотеза заключается именно во взаимосвязи, так как благо-
получие, относясь к психологической безопасности, тем не менее напрямую в 
нее не входит, равно как и не все параметры психологической безопасности 
входят в структуру психологического благополучия. 

Организация и методы исследования 

Исследование проводилось с января по март 2022 г. на базе ФГБОУ ВО 
«Иркутский государственный университет», на факультете психологии. В нем 
приняло участие 118 испытуемых, из них 103 студента факультета, 15 препо-
давателей и представителей администрации. Недифференцированное пред-
ставление выборки обосновано исследованием психологической безопасно-
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сти образовательной среды в целом, а не психологической безопасности лич-
ности или среды для отдельных категорий субъектов. Для измерения показа-
телей психологической безопасности образовательной среды университета 
были использованы опросник «Психологическая диагностика образователь-
ной среды» И. А. Баевой [2002], Методика оценки психологической атмо-
сферы в коллективе А. Ф. Фидлера. Психологическое благополучие оценива-
лось с помощью методики «Шкалы психологического благополучия» в адап-
тации П. П. Фесенко и Т. Д. Шевеленковой. Надежность и достоверность по-
лученных данных определялись методом математической статистики – коэф-
фициента ранговой корреляции Спирмена. Данные обрабатывались с помо-
щью программ MS Excel и IMB SPSS Statistics 22.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Начать рассмотрение проблемы представляется важным с результатов, 
полученных по методике «Психологическая диагностика образовательной 
среды» И. А. Баевой. Общие показатели психологической безопасности обра-
зовательной среды факультета психологии ИГУ представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Показатели психологической безопасности образовательной среды факультета  

психологии ИГУ 

Среднее по показателю  
«удовлетворенность» 

Среднее по показателю  
«защищенность» 

Среднее по показателю  
«отношения» 

4,09 4,20 92,23 
 

Полученные данные позволяют заключить, что психологическая защи-
щенность субъектов образовательной среды факультета психологии нахо-
дится на достаточно высоком уровне. Это говорит нам о том, что в целом и 
студенты, и преподаватели, и сотрудники администрации чувствуют себя в 
безопасности на своем рабочем и учебном месте. Удовлетворенность нахо-
дится также на высоком уровне, а отношение на очень высоком: субъекты об-
разовательного процесса считают, что получают новые знания, хорошо ощу-
щают себя эмоционально и собираются продолжать свою рабочую и учебную 
деятельность на факультете. 

Общий показатель психологической атмосферы в коллективе подтвер-
ждает полученные данные, среднее по факультету – 2,5, что соответствует до-
статочно благоприятному психологическому климату учреждения. Таким об-
разом, можно сделать вывод, что психологическая безопасность данной обра-
зовательной среды находится на высоком уровне. 

На следующем этапе нашей работы мы, применив коэффициент ранговой 
корреляции К. Спирмена, исследовали взаимосвязь показателей психологиче-
ской безопасности образовательной среды и психологического благополучия 
ее субъектов. На рис. 1 представлены взаимосвязи данных, полученных по ме-
тодике А. Фидлера, отражающих психологическую атмосферу коллектива в 
образовательной среде и компонентов психологического благополучия. 
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Рис. 1. Корреляционная плеяда взаимосвязей психологической атмосферы и компонентов 

психологического благополучия. Условные обозначения: одна линия – отрицательная 
корреляция при p  0,05; двойная линия – отрицательная корреляция при p  0,01 

В первую очередь следует отметить, что все корреляции являются отри-
цательными, т. е. чем ниже показатель, полученный по методике А. Фидлера, 
тем выше полученный показатель психологического благополучия в целом и 
его компонентов. Это связано с тем, что в методике А. Фидлера более благо-
получной психологической атмосфере присваивается более низкий балл, та-
ким образом, чем выше психологическое благополучие субъектов образова-
тельной среды, тем более благоприятной они считают психологическую атмо-
сферу этой среды, и наоборот (p  0,01). Самой тесной оказалась связь между 
психологической атмосферой и компонентом психологического благополу-
чия под названием «управление средой». Данный компонент раскрывает спо-
собность человека влиять на окружающих, брать под свой контроль внешнюю 
деятельность, организацию дел, отражает чувство власти над обстоятель-
ствами. Можно предположить, что в благоприятной психологической атмо-
сфере образовательной среды субъектам легче ощущать себя способными из-
менить или улучшить ситуацию, повлиять на мнение окружающих. В то же 
время и более компетентные в управлении окружением, организованные ре-
спонденты могут воспроизводить более благоприятную психологическую ат-
мосферу.  

Также достоверной при p  0,01 оказалась взаимосвязь психологической 
атмосферы и таких компонентов психологического благополучия, как «само-
принятие» и «цели в жизни». Возможно, с одной стороны, субъекты с высоким 
уровнем самопринятия на таком же уровне могут принимать и окружающих, 
что создает благоприятную психологическую атмосферу. С другой стороны, 
при благоприятной психологической атмосфере, ощущении принятия от окру-
жения, в частности рабочего и учебного коллектива, собственное самоприня-
тие субъекта может также возрастать или поддерживаться на высоком уровне. 
Сложнее объяснить следующую взаимосвязь: чем благоприятнее атмосфера в 
образовательной среде, тем выше показатель «цели в жизни» у ее субъектов, 
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однако это может говорить о том, что такая атмосфера помогает субъектам 
осмыслить свою деятельность, ощутить заданную направленность. В то же 
время те субъекты, которые реализуют себя, свои смыслы на своем рабочем и 
учебном месте, ощущают большее удовлетворение от своего труда и воспроиз-
водят благоприятную психологическую атмосферу в образовательной среде. 

Не такой тесной, однако достоверной (при p ≤ 0,05) является взаимосвязь 
между психологической атмосферой и показателями автономии и личност-
ного роста. То есть чем лучше психологическая атмосфера образовательной 
среды, тем более ее субъекты стремятся к личностному развитию и способно-
сти быть независимыми, мыслить смело и самостоятельно, и наоборот. 

Далее логичным будет перейти к анализу данных, представленных на 
рис. 2 и отражающих взаимосвязи результатов, полученных по методике 
А. Е. Баевой, характеризующих когнитивный и эмоциональный компоненты 
отношения к образовательной среде и компоненты психологического благо-
получия.  

 

Рис. 2. Корреляционная плеяда взаимосвязей психологической атмосферы и компонентов 
психологического благополучия. Условные обозначения: одна линия – положительная 

корреляция при p ≤ 0,05; двойная линия – положительная корреляция при p ≤ 0,01;  
серая линия – корреляция с эмоциональным компонентом; черная линия – корреляция  

с поведенческим компонентом 

Поведенческий компонент отношения к образовательной среде положи-
тельно коррелирует со всеми компонентами психологического благополучия 
при p ≤ 0,01. Это единственный компонент психологической безопасности, 
взаимосвязанный с таким количеством компонентов психологического благо-
получия и на таком уровне. То есть результаты нашего исследования говорят 
о том, что чем выше психологическое благополучие субъекта в образователь-
ной среде, тем лучше он управляет своим поведением в ней: фактически по-
является на рабочем или учебном месте, исполняет свои обязанности и наме-
рен продолжать это делать дальше. Это может быть связано с тем, что, с одной 
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стороны, человеку с низким уровнем психологического благополучия, напри-
мер при депрессивных реакциях, становится сложно поддерживать свою дея-
тельность в прежнем ритме и применять волевые усилия.  

Кроме того, поведенческий компонент отношения связан с компонентом 
психологического благополучия под названием «позитивные отношения», с 
которым ранее (при проверке данных методики А. Фидлера) не было выяв-
лено взаимосвязей. Это говорит о том, что чем больше субъект имеет удовле-
творительных, доверительных отношений с окружающими, тем больше он 
склонен поведенчески отдавать приоритет своей образовательной среде: вер-
нуться в нее даже после перерыва в учебной или рабочей деятельности, из всех 
ближайших образовательных сред отдавать ей предпочтение и т. д. Мы мо-
жем предположить, что близкие и доверительные отношения субъекта в обра-
зовательной среде делают ее более безопасной, что позволяет поддерживать 
высокую референтность в ее поведенческом аспекте. 

Когнитивный компонент отношения к образовательной среде, напротив, 
не представлен ни на одной из плеяд, поскольку с ним не было обнаружено 
взаимосвязи ни у одного из компонентов психологического благополучия. Ко-
гнитивная сторона отношения субъектов отражает то, насколько, по их мне-
нию, образовательная среда предоставляет возможности совершенствования 
профессиональных знаний, умений, развивает интеллектуальные способности 
студентов и помогает повышать уже сложившееся профессиональное мастер-
ство педагогов и административных работников. Мы предполагаем, что такой 
результат можно объяснить тем, что данный компонент оценивают скорее по 
«объективным», внешним характеристикам и с субъективным самочувствием 
психологического благополучия или неблагополучия он не связан.  

Последний компонент отношения к образовательной среде – эмоцио-
нальный. Данный компонент положительно коррелирует с общим уровнем 
психологического благополучия, а также такими его компонентами, как 
«управление средой», «цели в жизни» и «самопринятие» при p ≤ 0,01. То есть 
чем выше ощущения власти над ситуацией, собственной жизнью у субъекта, 
чем с большим принятием он относится к себе и осмысляет свою жизнь, тем 
более эмоционально благоприятно его состояние. Мы можем предположить, 
что, с одной стороны, благоприятная, безопасная и эмоционально референт-
ная среда создает условия для большего самопринятия, ощущения способно-
сти влиять на окружение и ситуацию в целом, ставить и достигать новые цели. 
С другой стороны, субъект среды, жизнь которого осмысленна, организо-
ванна, который обладает влиянием над собой и другими и достаточной степе-
нью самопринятия, сам воспроизводит эмоционально комфортную и безопас-
ную образовательную среду. 

Далее следует перейти к анализу данных, полученных при изучении вза-
имосвязи таких компонентов психологической безопасности образовательной 
среды по А. Е. Баевой, как «защищенность» и «удовлетворенность», и компо-
нентов психологического благополучия, выделенных К. Рифф. На рис. 3 пока-
зана плеяда, отражающая связи удовлетворенности и защищенности в образова-
тельной среде и компонентов психологического благополучия ее субъектов. 
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Рис. 3. Корреляционная плеяда взаимосвязей психологической атмосферы и компонентов 

психологического благополучия. Условные обозначения: одна линия – положительная 
корреляция при p ≤ 0,05; двойная линия – положительная корреляция при p ≤ 0,01;  

серая линия – корреляция с эмоциональным компонентом защищенности; черная линия – 
корреляция с компонентом удовлетворенности 

В рамках этой плеяды обнаружена самая большая положительная корре-
ляция всего исследования – это связь между удовлетворенностью образова-
тельной средой и компонентом психологического благополучия под назва-
нием «управление средой», равная 0,5 при p ≤ 0,01. Достаточно тесная связь 
между этими компонентами может быть объяснена следующим образом: с од-
ной стороны, в образовательной среде, которая наполнена эмоциональным 
комфортом, вниманием и чуткостью к потребностям ее субъекта, он может 
ощущать себя более способным влиять на обстановку, идти навстречу появив-
шимся возможностям и создавать подходящие для этого условия. С другой 
стороны, субъект, который обладает компетенциями в управлении окруже-
нием и способен организовывать обстоятельства, помогающие ему реализо-
вывать свои личные потребности, и сам воспроизводит образовательную 
среду с удовлетворяющими взаимоотношениями, вниманием к инициативам 
своим и окружающих, помощью в принятии решений.  

В целом же компонент удовлетворенности образовательной средой взаи-
мосвязан со всеми компонентами психологического благополучия, причем с 
большей частью (с 6 из 7 компонентов) при p ≤ 0,01. На наш взгляд, это можно 
объяснить широтой данного компонента, поскольку он включает практически 
все аспекты образовательной среды – от взаимоотношений в них до возможно-
сти проявлять инициативу и обращаться за помощью. Соответственно, данный 
компонент взаимосвязан и с общим уровнем психологического благополучия.  

Помимо этого, удовлетворенность образовательной средой положи-
тельно коррелирует с компонентом «позитивные отношения», интерпретиро-
вать это можно следующим образом: на наш взгляд, субъект образовательной 
среды, способный выстраивать близкие и доверительные отношения, чув-
ствует себя более удовлетворенным в этой среде. В то же время и сама среда, 
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соответствующая критериям психологической безопасности и удовлетворен-
ности ею, благоприятствует развитию у субъекта способности выстраивать 
отношения, устраивающие и поддерживающие его. Также наблюдается взаи-
мосвязь с компонентом самопринятия. Мы можем предполагать, что среда, 
позволяющая сохранять личностное достоинство, получать помощь и наблю-
дать уважительное отношение к себе, может позитивно сказываться на само-
принятии субъекта среды. Однако и сам субъект с должным уровнем самопри-
нятия может не бояться обратиться за помощью, требовать уважительного и 
достойного отношения к себе и окружающим, тем самым повышая свой уро-
вень удовлетворения от пребывания в данной среде. 

Другими компонентами, связывающими удовлетворенность образова-
тельной средой и психологическое благополучие ее субъектов, выступают 
«личностный рост» и «цели в жизни». То есть чем более удовлетворительная 
среда, тем более ее субъекты стремятся к развитию и осмыслению своей дея-
тельности. В общем такой результат даже согласуется с теоретическими пред-
ставлениями психологов-гуманистов, которые считали, что для развития лич-
ности нужно всего лишь обеспечить подходящую удовлетворяющую среду. 
Последний компонент психологического благополучия, связанный с удовле-
творенностью образовательной средой, – «автономия» (достоверно при 
p ≤ 0,05). Эта взаимосвязь говорит о том, что чем более субъект среды удовле-
творен ею, тем более независимым он себя ощущает (и наоборот). Можно 
предположить, что удовлетворяющая и безопасная образовательная среда поз-
воляет ее субъектам спокойно высказать свое мнение, отстаивать собствен-
ную точку зрения, тем самым влияя на такой компонент психологического 
благополучия личности, как «независимость». В то же время независимая, са-
мостоятельная личность, способная противостоять попыткам других заста-
вить думать и действовать ее определенным образом, и так будет чувствовать 
себя лучше в образовательной среде.  

Следующий компонент психологической безопасности – «защищенность 
в образовательной среде» – коррелирует всего с несколькими показателями 
психологического благополучия: «позитивные отношения» и «управление 
средой» (достоверно при p ≤ 0,01), а также «самопринятие» и «общий уровень 
психологического благополучия» (достоверно при p ≤ 0,05).  

По результатам нашего исследования выявлено: чем более защищенным 
субъект образовательной среды ощущает себя в ней, тем он более психологи-
чески благополучен, и наоборот, чем выше психологическое благополучие 
субъекта, тем более защищенным он себя ощущает. Это может быть связано 
с тем, что, с одной стороны, чем более субъект способен на построение дове-
рительных отношений (позитивные отношения), чем больше он ощущает себя 
способным влиять на окружение и обстановку в целом (управление средой), а 
также чем выше его самопринятие, тем более защищенным от насилия он чув-
ствует себя в этой среде, поскольку благодаря вышеперечисленным компо-
нентам психологического благополучия способен выстраивать гармоничные 
отношения и защищать себя от насилия. Однако также это может быть связано 
и с тем, что условия психологической безопасности, в частности защищенно-
сти от насилия, располагают субъекта среды выстраивать крепкие, близкие 
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отношения в ней, чувствовать свое влияние на происходящее и позитивно к 
себе относиться. 

Выводы 

Таким образом, основная гипотеза нашего эмпирического исследования 
подтвердилась: прямая взаимосвязь между психологической безопасностью 
образовательной среды вуза и психологическим благополучием ее субъектов 
существует. Действительно, субъекты образовательной среды с большим 
уровнем психологического благополучия ощущают себя безопаснее в этой 
среде, в то же время чем безопаснее себя ощущает субъект в образовательной 
среде, тем выше его уровень психологического благополучия. Полученные ре-
зультаты можно применять в практике для организации психологического со-
провождения учебных заведений высшего образования.  
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