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О. А. Елисеева 

СТРУКТУРА СУБЪЕКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ПОДРОСТКОВ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ С НИЗКИМ УРОВНЕМ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Рассматриваются особенности структуры субъективного благополучия подростков 
и характер изменения структуры в зависимости от уровня психологической безопасности 
образовательной среды школы. Проведенный анализ подтвердил гипотезу о негативном 
влиянии низкого уровня психологической безопасности образовательной среды на субъ-
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ективное благополучие подростков и позволил определить содержание структурных из-
менений.  

 
Ключевые слова: субъективное благополучие, структура субъективного благопо-

лучия, психологическая безопасность, образовательная среда, активность субъекта, под-
ростковый возраст. 

 
O. Eliseeva 

 
THE STRUCTURE OF SUBJECTIVE WELL-BEING OF ADOLESCENTS IN THE 
EDUCATIONAL ENVIRONMENT WITH A LOW LEVEL OF PSYCHOLOGICAL 

SAFETY 
 

This paper considers the peculiarities of the structure of subjective well-being of 

adolescents and the nature of changes in the structure depending on the level of psychological 

safety of the educational environment of the school. This analysis confirmed the hypothesis 

about the negative effects of low levels of psychological security of the educational environment 

on the subjective well-being of adolescents and has allowed to define the maintenance of 

structural changes.  

 
Keywords: subjective well-being, the structure of subjective well-being, psychological 

safety, the educational environment, the activity of the subject, adolescence.  
 
В современных психолого-педагоги-

ческих исследованиях, посвященных про-
блемам психологической безопасности об-
разовательной среды, подтверждалось, что 
уровень безопасности влияет на некоторые 
особенности психического развития, осо-
бенности развития и формирования лично-
сти школьников разного возраста, а также 
на успешность овладения компетентностя-
ми в процессе обучения [1; 2; 9]. О субъек-
тивном благополучии как критерии психи-
ческого и психологического здоровья чело-
века заявлено в ряде исследований, авторы 
которых рассматривают субъективное бла-
гополучие как необходимое условие всесто-
роннего и гармоничного развития человека 
[4; 5; 13]. Вместе с тем характер влияния 
психологической безопасности образова-
тельной среды школы на субъективное бла-
гополучие подростков изучен недостаточно, 
несмотря на то, что субъективное благопо-
лучие выступает как одно из наиболее важ-
ных интегративных психических образова-
ний, определяющих различные аспекты от-
ношения человека с миром и успешность 
его взаимодействия с предметным и соци-
альным окружением.  

Целью данного исследования стало вы-
явление характера воздействия уровня пси-
хологической безопасности образователь-
ной среды на структуру субъективного бла-
гополучия подростка. Объектом исследова-
ния стали подростки 14−16 лет, обучаю-
щиеся в образовательных средах с разным 
уровнем психологической безопасности. 
Предметом выступила структура субъек-
тивного благополучия подростков в образо-
вательной среде с низким уровнем психоло-
гической безопасности. В основе исследо-
вания находилось предположение о том, что 
низкий уровень психологической безопас-
ности образовательной среды определяет 
качественные изменения в структуре субъ-
ективного благополучия подростков. В чис-
ло основных задач данного исследования 
вошли анализ и обобщение теоретических и 
эмпирических исследований в области пси-
хологической безопасности образователь-
ной среды и проблемы субъективного бла-
гополучия подростков, а также анализ осо-
бенностей структуры субъективного благо-
получия подростков в образовательных сре-
дах с высоким и низким уровнем психоло-
гической безопасности.  
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На сегодняшний день в зарубежных ис-
следованиях проблема субъективного бла-
гополучия человека представлена довольно 
широко. По мнению A. Yang, D. Wang, T. Li, 
F. Teng, Z. Ren, субъективное благополучие 
(subjective well-being) — это оценка челове-
ком своей жизни, которая включает аффек-
тивные и когнитивные компоненты удовле-
творенности жизнью и зависит от наличия 
положительных эмоций и чувств, таких как 
радость, удовлетворенность и любовь. У 
людей с высоким уровнем удовлетворенно-
сти жизнью менее вероятно проявление де-
прессии или попытка самоубийства. Также, 
исследования показали, что положительные 
удовлетворенности жизнью имеют решаю-
щее значение для успешной адаптации [14; 
16].  

Большой вклад в изучение проблемы 
субъективного благополучия внесли E. 
Diener, C. Diener, рассмотревшие трехком-
понентную структуру субъективного благо-
получия, в которую входят удовлетворение, 
приятные эмоции и неприятные эмоции. 
Они обнаружили, что в разнообразных со-
циальных ситуациях экстравертов отличает 
большее субъективное благополучие, чем 
интровертов (Diener, Sandvik, Pavot, & 
Fujita, 1992; Pavot, Diener, & Fujita, 1990). 
Даже при выявлении некоего ситуационно-
го фактора, влияющего на субъективную 
оценку благополучия, главный эффект ин-
троверсии/экстраверсии в различных ситуа-
циях сохраняется. Важным представляется 
то, что авторы подчеркнули, что субъектив-
ное благополучие человека отражают не 
столько обстоятельства его жизни, сколько 
стабильные личностные характеристики 
[12].  

C. D. Ryff обобщила и выделила шесть 
основных компонентов психологического 
благополучия — позитивное отношение к 
себе и к своей прошлой жизни, отношения с 
другими, пронизанные заботой и доверием, 
способность следовать собственным убеж-
дениям, способность выполнять требования 
повседневной жизни (компетентность), на-

личие целей и занятий, придающих жизни 
смысл, чувство непрекращающегося разви-
тия и самореализации [15]. Истоки теорети-
ческой позиции C. D. Ryff связаны с эвде-
монизмом этики Аристотеля, признающей 
критерием нравственности и основой пове-
дения человека его стремление к достиже-
нию счастья.  

Содержание понятия «благополучие» 
практически совпадает в научных дисцип-
линах и в обыденном сознании, благополу-
чие и чувство благополучия значимы для 
субъективного мира личности. Существуют 
объективные показатели благополучия, та-
кие как критерии успешности, показатели 
здоровья, материального достатка и т. п., но, 
вместе с тем, переживание благополучия в 
значительной мере обусловлено особенно-
стями отношений личности к себе, к окру-
жающему миру в целом и к его отдельным 
сторонам. То есть, благополучие личности 
по самой своей природе является, прежде 
всего, субъективным, а на переживание бла-
гополучия влияют различные стороны жиз-
ни человека, в нем слиты многие особенно-
сти отношения человека к себе и к окру-
жающему миру. 

Л. В. Куликов выделяет ряд составляю-
щих благополучия личности — социальное, 
духовное, материальное, физическое, пси-
хологическое. Социальное благополучие 
рассматривается как удовлетворенность 
личности своим социальным статусом и ак-
туальным состоянием общества, к которому 
она принадлежит. Это также — удовлетво-
ренность межличностными связями и ста-
тусом в микросоциуме, чувство общности. 
Духовное благополучие — ощущение при-
частности к духовной культуре общества, 
осознание возможности приобщаться к бо-
гатствам духовной культуры; осознание и 
переживание смысла своей жизни. Физиче-
ское (телесное) благополучие предполагает 
хорошее физическое самочувствие, телес-
ный комфорт, ощущение здоровья, удовле-
творяющий индивида физический тонус. 
Материальное благополучие — удовлетво-
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ренность материальной стороной своего 
существования, полнотой своей обеспечен-
ности, стабильностью материального дос-
татка. И, наконец, психологическое благо-
получие Л.В. Куликов рассматривает как 
слаженность психических процессов и 
функций, ощущение целостности, внутрен-
него равновесия [5].  

Р. М. Шамионов рассматривает субъек-
тивное благополучие как состояние дина-
мического равновесия, достигаемое разно-
направленными переживаниями удовлетво-
ренности в различных сферах жизнедея-
тельности. Субъективное благополучие 
личности может рассматриваться как отно-
шение человека к своей личности и к жизни 
с точки зрения усвоенных нормативных 
представлений о «благополучной» внешней 
и внутренней среде. Автор отмечает воз-
можность компенсации неудовлетворенно-
сти в одной сфере удовлетворенностью в 
другой [11]. Г. В. Пучкова в структуре субъ-
ективного благополучия выделила три ос-
новных компонента — когнитивный компо-
нент, включающий представления о благо-
получии и будущем; эмоционально-
оценочный компонент, включающий опти-
мизм, удовлетворенность настоящим и 
прошлым, позитивное отношение к другим, 
самооценку здоровья, оптимизм, независи-
мость, принятие себя и аутентичность, а 
также мотивационно-поведенческий компо-
нент, включающий в себя контроль над об-
стоятельствами и жизненные цели [8].  

Таким образом, можно говорить о том, 
что в структуре субъективного благополу-
чия есть, как минимум, два основных ком-
понента: когнитивный, включающий пред-
ставления об отдельных сторонах своего 
бытия, и эмоциональный, подразумеваю-
щий  переживание, объединяющее чувства, 
которые обусловлены успешным (или неус-
пешным) функционированием личности. 
Вместе с тем, если раскрывать содержание 
субъективного благополучия через отноше-
ние субъекта к окружающему миру и удов-
летворенность различными аспектами жиз-

недеятельности, то видится актуальным и 
значимым рассмотреть предмет исследова-
ния через призму проблемы субъектности и 
активности субъекта.  

Ряд авторов субъективное благополучие 
относят к категории субъектности человека, 
отражающей характеристики его внутрен-
него мира. Б. Ф. Ломов отмечал, что в соци-
альной психологии субъективность раскры-
вается через анализ личности, прежде всего 
личностных отношений индивида к соци-
альным событиям [6]. А. В. Петровский, 
исследующий феномен субъектности в пси-
хологии личности, говорил о возможности 
рассматривать активную жизненную пози-
цию человека как критерий его адаптивно-
сти. Автор, понимая идею субъектности че-
ловека как «… свойство самодетерминации 
его бытия в мире», к проявлениям субъект-
ности человека относит деятельность, об-
щение и самосознание, при этом деятель-
ность рассматривается широко, объединяя в 
данном случае витальные и предметные 
проявления активности [7].  

Нам представляется значимым в контек-
сте рассматриваемой проблемы субъектив-
ного благополучия подростков привести 
некоторые положения С. Л. Братченко, М. 
Р. Мироновой, имеющие отношение к лич-
ностному росту. Согласно мнению исследо-
вателей, изменения, касающиеся личност-
ной зрелости, происходят вследствие про-
цессов саморазвития, актуализация которых 
возможна только в определенных условиях. 
Выделяя интраперсональные и интерперсо-
нальные критерии личностного роста, С. Л. 
Братченко и М. Р. Миронова, опираясь на 
работы К. Роджерса, к первым отнесли 
принятие себя, открытость внутреннему 
опыту переживаний, понимание себя, от-
ветственную свободу, целостность, дина-
мичность. К интерпсихическим критериям 
личностного роста были отнесены принятие 
и понимание других, социализированность 
(стремление к конструктивным социальным 
взаимоотношениям) и творческая адаптив-
ность (в отношении жизненных проблем) 
[3].  
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Эти положения ставят проблему соотне-
сения понятий «субъективное благополу-
чие» и «личностный рост» вследствие зна-
чительного сходства при определении их 
содержания. В частности, интерпсихиче-
ские критерии личностного роста полно-
стью соотносятся с перечисленными выше 
компонентами субъективного благополу-
чия. Вместе с тем вышеизложенные пози-
ции стали основой для рассмотрения субъ-
ективного благополучия не только как взаи-
мосвязи когнитивных и эмоциальных ком-
понентов удовлетворенности жизнью, но 
как структуры, подразумевающей активную 
позицию субъекта при развитии и форми-
ровании отношения к окружающему миру.  

Далее рассмотрим результаты эмпириче-
ского исследования структуры субъективно-
го благополучия подростков в образова-
тельных средах с высоким и низким уров-
нем психологической безопасности. Для 
определения уровня психологической безо-
пасности образовательной среды и особен-
ностей ее структуры (референтность среды, 
удовлетворенность подростков межлично-
стным взаимодействием и защищенность 
подростков от психологического насилия) 
была использована методика И. А. Баевой 
«Психологическая безопасность образова-
тельной среды школы». Для выявления осо-
бенностей субъективного благополучия 
подростков в образовательных средах с раз-
ным уровнем психологической безопасно-
сти были использованы Шкала субъектив-
ного благополучия, адаптация М. В. Соко-
ловой и опросник структуры субъектности 
Е. Н. Волковой и И. А. Серёгиной. В оценке 
психологической безопасности образова-
тельной среды школы участвовали педагоги 
(n = 127) и учащиеся (n = 192) пяти обще-
образовательных учреждений города Моск-
вы. 

Вывод об уровне психологической безо-
пасности образовательной среды школы 
осуществлялся с учетом оценок и педаго-
гов, и учащихся. Для более выраженной 
поляризации данных одна из школ из 
исследования была исключена. В результате 
этого были определены школы с относи-

тельно высоким и низким уровнем психоло-
гической безопасности.  

Сравнительный анализ структуры субъ-
ективного благополучия и его структуры 
проводился для подростков 14−16 лет, обу-
чающихся в школах с относительно низким 
уровнем психологической безопасности (n = 
71), и в школах с относительно высоким 
уровнем психологической безопасности (n = 
98). Изучение структуры субъективного 
благополучия проводилось при помощи 
факторного анализа (метод главных компо-
нент, нормализованное вращение). В итоге 
были получены две факторные структуры, 
отражающие особенности субъективного 
благополучия подростков в различных об-
разовательных средах.  

В структуру субъективного благополучия 
подростков, находящихся в образовательной 
среде с высоким уровнем ее психологиче-
ской безопасности, вошли три фактора. 
Первый фактор (доля дисперсии, объясняе-
мая фактором, — 24%) составили такие 
компоненты, как напряженность и чувстви-
тельность (r = 0,82), признаки, сопровож-
дающие психоэмоциональную симптомати-
ку (r = 0,75), изменения настроения (r = 
0,77), значимость социального окружения (r 
= 0,62) и степень удовлетворенности повсе-
дневной деятельностью (r = 0,60). Показа-
тели характеризуют эмоциональную сферу 
подростка и его удовлетворенность сущест-
вующим положением текущих дел. Это по-
зволяет предположить, что данный фактор 
представляет собой характеристику эмо-
ционального компонента субъективного 
благополучия.  

Второй фактор (доля дисперсии, объяс-
няемая фактором, — 20%) составили спо-
собность к рефлексии (r = 0,73), свобода 
выбора и ответственность за него (r = 0,69), 
понимание и принятие другого (r = 0,73) и 
саморазвитие (r = 0,73), что в совокупности 
объединяет когнитивные аспекты субъек-
тивного благополучия подростков. Третий 
фактор (доля дисперсии, объясняемая фак-
тором, — 14%) в структуре субъективного 
благополучия подростков в образовательной 
среде с высоким уровнем безопасности был 
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выделен лишь на основе одного показателя 
— активности субъекта (r = 0,79). Данный 
результат представляет значительный инте-
рес вследствие того, что, во-первых, таким 
образом было получено подтверждение то-
го, что активность субъекта может рассмат-
риваться как компонент структуры субъек-
тивного благополучия подростков. Во-
вторых, активность субъекта выступает на-
ряду с эмоциальной и когнитивной состав-
ляющей самостоятельным структурным 
компонентом субъективного благополучия.  

Структуру субъективного благополучия 
подростков в образовательной среде с низ-
ким уровнем психологической безопасно-
сти также составили три фактора, однако, 
по сравнению с предыдущей моделью, их 
содержание изменилось.  

Первый фактор (доля дисперсии, объяс-
няемая фактором, — 24%) составили такие 
компоненты, как напряженность и чувстви-
тельность (r = 0,66), признаки, сопровож-
дающие психоэмоциональную симптомати-
ку (r = 0,69), изменения настроения (r = 
0,77), самооценка здоровья (r = 0,79) и сте-
пень удовлетворенности повседневной дея-
тельностью (r = 0,67). В отличие от преды-
дущего варианта, в данном случае был ис-
ключен такой показатель, как значимость 
социального окружения, который не вошел 
ни в один из последующих факторов. Объ-
яснение этого факта может осуществляться 
с опорой на теоретический анализ, который 
показал, что большинство исследователей 
рассматривает удовлетворенность социаль-
ным окружением как важнейший элемент 
субъективного благополучия. Это, в свою 
очередь, позволяет говорить о том, что низ-
кий уровень психологической безопасности 
образовательной среды может выступать в 
качестве причины негативных изменений в 
структуре субъективного благополучия под-
ростков.  

Второй фактор (доля дисперсии, объяс-
няемая фактором, — 17%) сложился из та-
ких составляющих, как свобода выбора и 
ответственность за него (r = 0,80) и само-
развитие (r = 0,68). Третий фактор (доля 
дисперсии, объясняемая фактором, соста-

вила 16%) в структуре субъективного бла-
гополучия подростка в образовательной 
среде с высоким уровнем безопасности 
включил активность субъекта (r = –0,68), 
способность к рефлексии (r = 0,65), осозна-
ние собственной уникальности (r = 0,68).  

Сравнительный анализ структуры субъ-
ективного благополучия подростков в обра-
зовательных средах с высоким и низким 
уровнем психологической безопасности по-
зволяет отметить основные моменты. В их 
числе — отсутствие в структуре субъектив-
ного благополучия подростков в образова-
тельной среде с низким уровнем психоло-
гической безопасности элементов, отра-
жающих особенности отношения подрост-
ков к окружающим людям, — удовлетво-
ренность социальным окружением и пони-
мание и принятие другого. Безусловно, со-
циальное окружение не может быть не зна-
чимым для подростка, однако полученный 
результат свидетельствует о том, что, как 
минимум, значимость социального окруже-
ния в такой образовательной среде нивели-
руется. Кроме того, не может не привлекать 
внимание тот факт, что в образовательной 
среде активность субъекта приобретает от-
рицательное значение и образует фактор, 
включающий высокие значения способно-
сти к рефлексии и осознания собственной 
уникальности и низкие значения активно-
сти подростка.  

Выявленные особенности в совокупно-
сти позволяют сделать вывод о том, что в 
образовательной среде с высоким уровнем 
психологической безопасности субъектив-
ное благополучие подростков обладает 
структурой, включающей эмоциональный и 
когнитивный аспекты, а также активность 
субъекта. Низкий уровень психологической 
безопасности выступает в качестве предик-
тора изменений структуры субъективного 
благополучия подростка, характеризую-
щихся снижением значимости социального 
окружения в образовательной среде, значи-
тельным снижением активности субъекта с 
одновременной актуализацией направлен-
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ности подростка на такие аспекты внутрен-
него мира, как осознание собственной уни-
кальности и рефлексию.  

Отметим, что в отечественных исследо-
ваниях уже рассматривалась гипотеза о 
возможном влиянии некоторых особенно-
стей образовательной среды на субъектив-
ное благополучие школьников. В частности, 
в исследовании М. В. Григорьевой структу-
ры субъективного благополучия, посвящен-
ном проблеме субъективного благополучия 
школьников, обучающихся в гимназических 
и общеобразовательных классах, было вы-
явлено, что в гимназических классах основу 
структуры субъективного благополучия 
учащихся составляет удовлетворенность 
отношениями с другими людьми в целом, 
условиями учебы, отношениями с родите-
лями, жизнью в целом. В общеобразова-
тельных классах такой основой является 
удовлетворенность отношениями с другими 
людьми в целом и отношениями с родите-
лями [4].  

Проведенное нами исследование позво-
лило в очередной раз подчеркнуть значи-
мость образовательной среды для психиче-
ского развития подростков и определить ха-

рактер влияния уровня психологической 
безопасности образовательной среды на 
структуру субъективного благополучия 
подростков. Безусловно, проведенное ис-
следование, осветив некоторые моменты 
проблемы субъективного благополучия 
подростков и взаимосвязи его структуры с 
безопасностью образовательной среды, по-
зволило сформулировать значительное ко-
личество дополнительных вопросов.К их 
числу можно отнести, в первую очередь, 
определение содержания практической дея-
тельности психологов, педагогов-
психологов, направленной на сопровожде-
ние подростков в образовательной среде с 
низким уровнем психологической безопас-
ности. Вместе с тем выявленная взаимо-
связь между субъективным благополучием 
подростков и безопасностью образователь-
ной среды, а также конкретизация характера 
негативных изменений в структуре субъек-
тивного благополучия в образовательной 
среде с низким уровнем психологической 
безопасности может стать основой для ре-
шения некоторых практических задач пси-
холога образования.  
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