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Аннотация: В статье рассмотрен гендерный аспект взаимосвязи субъективного благополу-
чия обучающихся образовательной организации МВД России с базовыми убеждениями личности 
и удовлетворённостью учебной деятельностью. 

Актуальность исследования состоит в том, что своевременная диагностика и коррекция уров-
ня субъективного благополучия обучающихся ведомственных образовательных организаций спо-
собствует сохранению соматического и психологического здоровья, тем самым пролонгируя про-
фессиональное долголетие будущих сотрудников полиции. В эмпирическом исследовании приняли 
участие 240 респондентов (n = 109 мужского пола; n = 131 женского пола), средний возраст – 20,09 ± 
1,1 лет: курсанты второго и третьего курсов факультета подготовки сотрудников полиции для под-
разделений по охране общественного порядка. 

Методики исследования: анонимная анкета, «Шкала субъективного благополучия» (М. В. Со-
коловой), «Шкала базисных убеждений личности» (М. А. Падун, А. В. Котельникова). 

В результате исследования установлено, что курсанты мужского пола чаще занимаются спор-
том, больше удовлетворены учебной деятельностью и своим эмоциональным состоянием. Девушки 
демонстрируют более высокий уровень субъективного благополучия, удовлетворённости повсед-
невной деятельностью, позитивно оценивают социальное окружение, однако им чаще, чем юношам, 
присущи изменения настроения, негативные эмоциональные состояния. Чаще болеют пессими-
стично настроенные курсанты, не верящие в удачу, доброжелательность, справедливость окружа-
ющего мира и в способность контролировать свою жизнь. Частая заболеваемость в течение года 
и профессиональные занятия спортом снижают удовлетворённость учебной деятельностью. 

«Мишенями» психологической коррекции могут являться: иррациональные установки и спо-
собы их замещения на рациональные, рефлексивные способности, осознание негативного влияния 
«автоматических мыслей», принятие ответственности, развитие волевой активности, позитивных 
эмоций, мышления и поведения.

Ключевые слова: гендерный подход, субъективное благополучие, базовые убеждения лично-
сти, удовлетворённость учебной деятельностью, заболеваемость
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Gender aspect of subjective well-being
of the students in the educational organization

of the Russian Interior Ministry

Abstract:  The article considers the gender aspect of the relationship between the subjective well-being 
of students of the educational organization of the Ministry of Internal Affairs of Russia with the basic beliefs 
of the individual and satisfaction with educational activities.

The relevance of the study lies in the fact that timely diagnosis and correction of the level of subjective 
well-being of students of departmental educational organizations contributes to the preservation of 
somatic and psychological health, thereby prolonging the professional longevity of future police officers. 
The empirical study involved 240 respondents (n = 109 males; n =131 females), average age – 20.09 ± 1.1 
years: cadets of the second and third courses of the Faculty of Police Training for Public Order Protection 
Units.

Research methods: anonymous questionnaire, «Scale of subjective well-being» (M. V. Sokolova), «Scale 
of basic beliefs of the individual» (M. A. Padun, A. V. Kotelnikova).

As a result of the study, it was found that male cadets go in for sports more often, are more satisfied 
with their educational activities and their emotional state. Girls demonstrate a higher level of subjective 
well-being, satisfaction with daily activities, positively assess the social environment, but they are more 
likely than boys to have mood changes and negative emotional states. More often, pessimistic cadets who 
do not believe in luck, goodwill, fairness of the world around and in the ability to control their lives get sick 
more often. Frequent morbidity during the year and professional sports activities reduce satisfaction with 
educational activities.

The «targets» of psychological correction can be: irrational attitudes and ways to replace them with 
rational, reflective abilities, awareness of the negative impact of «automatic thoughts», acceptance of 
responsibility, development of volitional activity, positive emotions, thinking and behavior.

Keywords: gender approach, subjective well-being, basic beliefs of personality, satisfaction with 
learning activities, morbidity
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В психологической науке традиционно 
используется гендерный подход к изучению 
психических явлений, поскольку половой ди-
морфизм и половой символизм определяют 
психологические различия между мужчинами 
и женщинами. При этом гендерный аспект рас-
сматривается не с анатомо-физиологических 
позиций половой принадлежности, а как «со-
циокультурный конструкт пола», «социальная 
модель мужчин и женщин, определяющая их 
положение, роль в обществе и его институтах»1 
в пространственно-временной (исторической) 

перспективе. Психологические стереотипы ген-
дерной роли мужчин и женщин складываются 
из социальных ожиданий, взглядов и предпо-
ложений об их личностных особенностях, жиз-
ненных ценностях, предпочтениях, «нормах 
поведения» и др., накладывая свой отпечаток 
на экзистенциальные представления человека 
о счастье, любви, свободе, добре, зле, смысле 
и  «наполненности» жизни. По мнению многих 
авторов (Л. И. Божович, И. С. Кон, Н. В. Кулаги-
на, С. А. Бутковская, Н. В. Гончарова, В. С. Му-
хина, Г. В. Лозовая, Е. Ю. Панчук и др.), про-
фессиональные склонности, мотивация выбора 
профессии, профессиональная адаптация, удов-
летворённость трудом также зависят от типа 
гендерной идентичности и базисных убеждений 
личности. Поэтому представляется актуальным 

1 Словарь гендерных терминов / под ред. А. А. Дени-
совой / Региональная общественная организация «Восток-
Запад: Женские Инновационные Проекты». – Москва: Ин-
формация XXI век, 2002. – 256 с.
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исследование гендерного аспекта субъективно-
го благополучия обучающихся образовательной 
организации МВД России как важного компо-
нента удовлетворённости деятельностью и ста-
новления их профессиональной идентичности.

Анализ отечественных и зарубежных науч-
ных источников показывает многоаспектность 
и сложность изучения указанной проблемати-
ки в силу противоречивых трактовок  понятия 
«субъективное благополучие», различных ра-
курсов его рассмотрения, а также вследствие 
множественности влияния на результат иссле-
дования внешних и внутренних факторов. На-
пример, Р. М. Райан выделила два основных под-
хода к пониманию субъективного благополучия 
личности – гедонистический и эвдемонистиче-
ский [18]. Представители гедонистического под-
хода рассматривают данное явление в контексте 
удовлетворённости или неудовлетворённости 
человека жизненной ситуацией; в эвдемони-
стическом  подходе в центре внимания  лич-
ностный рост и самореализация человека как 
основной фактор его субъективного благопо-
лучия. Напротив, Л. В. Куликов утверждает, что 
нет необходимости говорить о «субъективном» 
благополучии, так как «все внешние факторы 
благополучия по самой природе психики мо-
гут действовать на переживание благополучия 
лишь через субъективное восприятие и субъек-
тивную оценку, которые обусловлены особен-
ностями всех сфер личности»2. В рамках теории 
отношений В. Н. Мясищева благополучная лич-
ность – это адаптированная личность, которая 
«изменяясь, развивается, меняется и характер 
её отношения к действительности» [5, с. 53], 
при этом восприятие событий «зависит от спо-
собов переработки впечатлений и трудностей» 
[5, с. 63]. Р. М. Шамионов основным элементом 
субъективного благополучия признает качество 
межличностного взаимодействия, удовлетво-
рённость положением в обществе [11]. Д. А. Ле-
онтьев определяет субъективное благополучие 
как «измеримый эквивалент счастья» [4]. В бо-
лее широком смысле трактует благополучие 
личности P. j. Cooke, включая в него «физиче-
ские (здоровый образ жизни и здоровье в це-
лом), психологические и социальные аспекты» 
[15]. Т. Д. Шевеленкова и П. П. Фесенко опреде-
ляют психологическое благополучие как «инте-
гральный показатель степени направленности 
человека на реализацию основных компонентов 
позитивного функционирования, а также сте-
пень реализованности этой направленности, 
субъективно выражающейся в ощущении сча-
стья, удовлетворённости собой и собственной 
жизнью» [14]. 

Таким образом, благополучие личности – 
это интегральный показатель самоощущения 
(имеющий субъективную и объективную со-
ставляющую), включающий в себя актуальное 
психическое состояние человека, эмоциональ-

ную и когнитивную оценку всех сфер жизнен-
ных отношений личности (по В. Н. Мясищеву), 
а также уровень психического и физического 
здоровья. 

В отечественных и зарубежных исследо-
ваниях выделяются множество факторов, объ-
ясняющих различия в оценке благополучия 
личности: объективные – возраст, состояние 
здоровья, уровень материального дохода, обра-
зования, наличие работы, жилищные условия, 
характер профессиональной деятельности, эт-
нокультурная и семейная среда и др.; субъектив-
ные – качества личности, психотравмирующий 
опыт, копинг-стратегии, религиозные и ирраци-
ональные установки, базисные убеждения и др. 

Например, Э. Динер, один из первых упо-
требивший термин «субъективное благополу-
чие», отмечал его связь со здоровьем и профес-
сиональной успешностью [16]. Н. А. Батурин 
приводит эмпирические данные, подтверждаю-
щие, что «уровень субъективного благополучия 
повышается с усилением таких качеств, как ин-
тернальный локус контроля, оптимизм, эмоци-
ональная устойчивость, терпимость, альтруизм, 
ответственность, низкая тревожность, мотива-
ция достижения» [3]. Ю. Д. Черткова и Н. М. Зы-
рянова, обследовав 505 респондентов в возрасте 
от 18 до 78 лет, установили, что «удовлетворен-
ность жизнью взаимосвязана со всеми базис-
ными убеждениями личности, однако наиболее 
значимыми предикторами являются чувство 
собственной значимости и убеждения о  спра-
ведливости окружающего мира» [10]. Р. М. Ша-
мионов обнаружил национально-психологиче-
ские особенности и корреляции субъективного 
благополучия, базовых убеждений и уверен-
ности в себе на выборках граждан Казахстана 
и России. Автор пришел к выводу, что наиболь-
ший вклад в субъективное благополучие рус-
ских вносят базовые убеждения о собственной 
ценности, значимости и благосклонности мира, 
а в субъективное благополучие казахов – убеж-
дения об удаче и доброте людей. При этом автор 
отмечает, что «убеждения объясняют 40 % вари-
аций психологического благополучия русских 
и 53 % – казахов» [12]. 

Исследования специалистов экстремаль-
ных видов деятельности также подчеркивают 
значимость субъективного благополучия для 
успешного выполнения сложных служебных 
задач. А. С. Отраднова выявила, что высокие 
показатели субъективного благополучия свой-
ственны сотрудникам органов внутренних дел 
(ОВД) с высоким уровнем личных достижений, 
жизнестойкости, стрессоустойчивости, здоро-
вья, качества общения с близкими [6]. 

Также активно изучаются предикторы 
субъективного благополучия обучающихся 
гражданских и ведомственных вузов, подтверж-
дая их роль в профессиональном становлении 
личности. Например, Т. А. Басина пришла к вы-
воду, что «иррациональные убеждения отри-
цательно связаны с уровнем счастья курсантов 
ведомственной образовательной организации» 
[2]. С. В. Андриевская и О. А. Козлова получи-

2 Куликов Л. В.  Психогигиена личности.  Вопросы 
психологической устойчивости и психопрофилактики : 
учебное пособие. – Санкт-Петербург: Питер, 2004. – С. 125.
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ли подобные результаты на выборке студентов 
классического университета. По мнению авто-
ров, «повысить уровень жизненной удовлет-
ворённости возможно путём коррекции ир-
рациональных установок», а также «повышая 
уровень фрустрационной толерантности и ра-
циональности мышления» [1]. В. А. Шаповалом, 
А.  И.  Семаковой, А. С. Мельник установлено, 
что основными факторами, обеспечивающи-
ми психологическое благополучие курсантов 
Санкт-Петербургского университета МВД Рос-
сии, являются «позитивные межличностные 
отношения, отсутствие серьёзных значимых 
тревог, наличие целей и стремление к самораз-
витию, эффективность в учебно-служебной де-
ятельности» [13]. Авторами рассмотрена также 
динамика изменения психологического благо-
получия в зависимости от курса обучения.

Настоящее исследование является логич-
ным продолжением описанной выше работы, 
в котором дополнительно рассматривается ген-
дерный аспект указанной проблематики с учё-
том состояния здоровья обучающихся во взаи-
мосвязи с базисными убеждениями личности. 
Под «базисными убеждениями» понимаются 
имплицитные, устойчивые представления ин-
дивида о мире и о себе, оказывающие влияние 
на его мышление, эмоциональное состояние 
и поведение. 

Цель исследования – установить наличие 
взаимосвязи между субъективным благопо-
лучием и базисными убеждениями личности 
курсантов мужского и женского пола, обуча-
ющихся в Санкт-Петербургском университете 
МВД России. 

Выборку исследования составили обуча-
ющиеся 2-х и 3-х курсов факультета подготов-

ки сотрудников полиции для подразделений 
по охране общественного порядка Санкт-
Петербургского университета МВД России 
(n  =   40), разделённые на две сравниваемые 
группы: курсанты мужского (n = 109) и женско-
го (n = 131) пола, средний возраст 20,04 ± 0,9 лет 
и 20,08 ± 1,1 лет соответственно.

Методы и методики исследования. Для 
реализации поставленной цели использовались 
следующие методики: «Шкала субъективного 
благополучия» (автор А. Перуэ-Баду, адаптация 
М. В. Соколовой)3, «Шкала базисных убеждений 
личности» (автор Р. Янофф-Бульман, адаптация 
М. А. Падун, А. В. Котельникова) [7]. Аноним-
ная анкета содержала вопросы, направленные 
на изучение ряда социально-психологических 
и физиологических характеристик: пол, воз-
раст, курс, семейное положение, периодичность 
физической активности, курения табака, коли-
чество соматических заболеваний (дней нетру-
доспособности) за год, уровень удовлетворен-
ности учебной деятельностью (субъективная 
оценка в баллах от 1 до 10, где 1 – абсолютно не 
удовлетворен, хочу отчислиться; 10 – удовлет-
ворен полностью).

Математическая обработка результатов ис-
следования проводилась в статистической про-
грамме «SPSS Statistics 19.0», включала методы 
описательного, сравнительного и многомер-
ного корреляционного анализа с использова-
нием t-критерия Стьюдента (для оценки до-
стоверности различий независимых выборок), 
χ2-критерия Пирсона (для сравнения двух не-
зависимых эмпирических распределений) и ко-
эффициента корреляции Пирсона. Выбор кри-
терия определялся типом измерительных шкал 
и нормальностью распределения признаков 
(критерий Колмогорова-Смирнова). 

Результаты исследования
В табл. 1 представлены значимо различаю-

щиеся номинативные переменные по двум неза-
висимым выборкам. 

3 Духновский С. В. Диагностика межличностных 
отношений. Психологический практикум. – Санкт-
Петербург:  Речь, 2009. – С. 66.

Таблица 1 
Результаты значимых различий номинативных признаков в двух группах обучающихся

(по χ2-критерию Пирсона)

Показатели, 
условные обозначения 

Эмпирические 
частоты 

признаков (%) 

 
 

p 
Юноши 
(n = 109) 

Девушки 
(n = 132) 

Периодичность 
занятий спортом 

1 – профессионально 
занимаюсь 
2 – регулярно 
3 – редко 
4 – не занимаюсь 

7 (6,4) 
69 (63,3) 
31 (28,4) 

2 (1,8) 

5 (3,8) 
60 (45,5) 
58 (43,9) 

8 (6,8) 

0,001 

Никотиновая 
зависимость 

1 – нет 
2 – иногда 
2 – да 

72 (66,0) 
21 (19,3) 
16 (14,7) 

96 (72,7) 
22 (16,7) 
14 (10,6) 

0,05 

Количество 
заболеваний за год 

0 – не было 
2 – 1–2 раза в год 
3 – 3–4 раз в год 
4 – 5 и более раз в год 

21 (19,2) 
52 (47,7) 
22 (20,3) 
14 (12,8) 

18 (13,6) 
59 (44,7) 
35 (26,5) 
20 (15,2) 

 
0,05 
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Курсанты мужского пола регулярнее де-

вушек занимаются спортом, но больше курят 
(34 % и 27,3 % соответственно). При этом девуш-
ки чаще болеют в течение года (86,4 %), в отли-
чие от юношей (80,8 %). 

В результате сравнительного анализа 
в были выявлены статистически значимые раз-
личия (р ≤ 0,05) только по показателям «Шка-
лы субъективного благополучия» и удовлет-

ворённости учебной деятельностью (табл. 2). 
Напомним, что высокие значения показателей 
(8–10 стэнов) по «Шкале субъективного бла-
гополучия» соответствуют эмоциональному 
дискомфорту, пессимистичной настроенности 
и неблагополучию, а низкие (1–3 стэна) свиде-
тельствуют о субъективном благополучии. Сре-
ди базовых убеждений личности в обследован-
ных группах значимых различий не выявлено.

Таблица 2

Результаты сравнительного анализа социально-психологических характеристик,
субъективного благополучия и базисных убеждений

обучающихся образовательной организации МВД России

Девушкам чаще, чем юношам, присущи из-
менения настроения, негативные эмоциональ-
ные состояния, переживания, однако качество 
взаимодействия с социальным окружением, 
удовлетворённость повседневной деятельно-
стью они оценивают более позитивно, чем юно-
ши. Интересно, что показатель «Удовлетворён-
ность учебной деятельностью», напротив, более 
позитивно оценен юношами, чем девушками. 
Противоречивость полученных данных можно 
объяснить тем, что повседневная деятельность 
в ведомственной образовательной организа-
ции включает не только обучение. Вероятно, 
девушки придают большую значимость учёбе, 
эмоциональнее переживают трудности и неуда-
чи, с ней связанные, однако в целом сохраняют 
удовлетворённость от службы и общения в кол-
лективе. Курсанты мужского пола, наоборот, 
считают более значимыми не успехи в учебной 
деятельности, а аспекты, связанные со служ-
бой или спортом, поэтому именно их они вос-
принимают более эмоционально. Кроме того, 
интегральный показатель субъективного бла-
гополучия у девушек ниже, чем у юношей, что 
соответствует большей выраженности данного 

качества. Данное различие можно объяснить 
большей удовлетворённостью курсантов-жен-
щин повседневной деятельностью и взаимодей-
ствием с социальным окружением.

Результаты корреляционного анализа ис-
следованных показателей на общей выборке ис-
пытуемых отражены в табл. 3, 4. 

Центральным по количеству связей явля-
ется показатель субъективного благополучия 
«Изменения настроения». Эмоциональный дис-
комфорт, пессимистичная настроенность и  не-
удовлетворённость повседневной деятельно-
стью выше у курсантов, имеющих убеждения 
о  несправедливости устройства мира, недру-
желюбности окружающих, не верящих в уда-
чу и способность контролировать свою жизнь. 
Несогласованность сформированных базисных 
убеждений и реальных событий может приво-
дить к разочарованиям, неудовлетворённости 
служебной деятельностью. Кроме этого, обуча-
ющиеся, для которых характерны сниженный 
эмоциональный фон и склонность к пессими-
стичному оцениванию действительности, чаще 
утрачивают трудоспособность. Им также свой-
ственна низкая удовлетворённость учебной 
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и повседневной деятельностью, вероятно, в силу 
необходимости восстанавливать полученные во 
время болезни пробелы в знаниях, прилагать 
больше усилий и времени к освоению как про-
пущенных занятий, так и текущих служебных 
задач. Удовлетворённость учебной деятельно-
стью отрицательно коррелирует с интенсивны-
ми и регулярными занятиями спортом, который 
отнимает много времени и сил, не способствуя 
успешности и эффективности обучения.

Значимость социального окружения 
в структуре субъективного благополучия также 
связана с базисными убеждениями о доброжела-
тельности окружающего мира, справедливости, 

удаче. Вероятно, это объясняется тем, что вза-
имодействие с доброжелательно настроенными 
окружающими приносит больше положитель-
ных эмоций, а происходящие события кажут-
ся справедливыми и успешными для субъекта. 
При этом девушкам свойственны более пози-
тивные оценки взаимодействия с социальным 
окружением и удовлетворённость повседневной 
деятельностью, что также подтверждается дан-
ными сравнительного анализа.

Юноши-курсанты второго курса более 
удовлетворены учебной деятельностью, чем 
курсанты женского пола третьего года обу-
чения. Курсанты с высоким уровнем базовых 

Таблица 3 

Корреляционные связи исследованных показателей
с удовлетворённостью учебной деятельностью

Примечание: ** p < 0,01

Таблица 4 

Корреляционные связи показателей субъективного благополучия 
и базисных убеждений личности у обучающихся

Примечание: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001
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убеждений о доброжелательности окружающе-
го мира, удаче и контроле, позитивнее оценива-
ют свою учебную деятельность. 

Большая удовлетворённость повседневной 
деятельностью у курсантов старших курсов мо-
жет объясняться, во-первых, процессом адапта-
ции к условиям обучения и служебной деятель-
ности в новой социальной роли «полицейский», 
которая также требует смены моделей поведе-
ния, убеждений и установок. Во-вторых, тем, 
что повседневная деятельность обучающихся 
образовательных организаций МВД России 
включает в себя не только учебную, но и служеб-
ную, огневую, физическую подготовку, а также 
иные виды деятельности (участие в творческих 
коллективах, олимпиадах, конкурсах, научном 
кружке кафедры и др.). 

Обсуждение результатов
Таким образом, проведённый анализ по-

казал, что компоненты субъективного бла-
гополучия имеют гендерные особенности 
и взаимосвязи с базисными убеждениями о до-
брожелательности окружающего мира, справед-
ливости, контроле и удаче. Однако характер этих 
взаимосвязей для эмоциональных компонентов 
(«Изменения настроения», «Значимость соци-
ального окружения») и когнитивного («Удов-
летворенность повседневной деятельностью») 
различны. 

Курсанты мужского пола чаще занима-
ются спортом, больше удовлетворены учебной 
деятельностью и своим эмоциональным состо-
янием, чем курсанты женского пола. Девушки 
демонстрируют более высокий уровень субъек-
тивного благополучия, удовлетворённости по-
вседневной деятельностью, позитивно оцени-
вают социальное окружение, однако им чаще, 
чем юношам, присущи изменения настроения, 
негативные эмоциональные состояния. Чаще 
болеют пессимистично настроенные курсанты, 
не верящие в удачу, доброжелательность, спра-
ведливость окружающего мира и в способность 
контролировать свою жизнь. Частая заболевае-
мость в течение года и профессиональные заня-
тия спортом, снижают удовлетворённость учеб-
ной деятельностью. Курсанты мужского пола 
второго курса больше удовлетворены учебной 
деятельностью, чем курсанты женского пола 
третьего года обучения, при этом более низкая 
удовлетворённость учебной деятельностью ха-
рактерна для переживающих эмоциональные 
трудности. Большая удовлетворённость повсед-
невной деятельностью свойственна обучаю-
щимся старших курсов.

Данные выводы подтверждаются исследо-
ваниями В. Л. Цветкова, А. И. Ивановой, кото-
рые установили взаимосвязи между базовыми 
убеждениями личности и эмоциональным бла-
гополучием. У курсантов Московского универ-
ситета МВД России им. В. Я. Кикотя с выражен-
ными базовыми убеждениями о значимости 
собственного «Я» и контролируемости окру-
жающего мира наиболее значимым является 
мнение социального окружения. Удовлетворён-
ность повседневной деятельностью выражена 

сильнее у лиц, имеющих базисные убеждения 
о  доброжелательности и справедливости окру-
жающего мира [9].

Базисные убеждения о доброжелатель-
ности окружающего мира, справедливости, 
контроле и удаче сопутствуют более благопри-
ятному эмоциональному фону обучающихся, 
положительной оценке социального окружения 
и своей учебной деятельности. Полученные ре-
зультаты согласуются с данными Т. В. Угловой, 
которая также установила взаимосвязь субъек-
тивного благополучия «с базисными убеждени-
ями о ценности собственного «Я», доброжела-
тельности окружающего мира, справедливости» 
[8]. В исследовании, проведенном Gözde Kiral 
Ucar, Derya Hasta, Meryem Kaynak Malatyali на 
турецкой выборке, были получены сходные ре-
зультаты о взаимосвязи между базовыми убеж-
дениями и удовлетворённостью жизнью [17]. 
Авторы сделали вывод, что базовые убеждения 
о справедливости и контролируемости окружа-
ющего мира положительно связаны с удовлет-
ворённостью жизнью, а убеждение о безнадёж-
ности – отрицательно. 

Выявленный гендерный аспект субъек-
тивного благополучия позволяет организовать 
дифференцированный подход к психологиче-
скому сопровождению, профилактике заболева-
емости и повышению эффективности обучения 
курсантов образовательной организации МВД 
России.

Заключение
Для повышения субъективного благополу-

чия курсантов (с учётом гендерных различий) 
могут быть использованы индивидуальные 
и  групповые формы психологической коррек-
ции в рамках позитивной психотерапии (М. Се-
лигман), рационально-эмотивной терапии 
(А. Эллис), диалектической поведенческой тера-
пии (М. Линехана), когнитивного реконструи-
рования (Дж. Фава), телесно-ориентированной 
терапии, расширения осознанности (Дж. Кабат-
Зинн, Сегал и др.), позитивных психологиче-
ских интервенций (С. Любомирски) и другие. 

«Мишенями» психологической коррек-
ции могут являться: иррациональные уста-
новки и способы их замещения на рациональ-
ные, рефлексивные способности, осознание 
негативного влияния «автоматических мыс-
лей», принятие ответственности, развитие 
волевой активности, позитивных эмоций, 
мышления и поведения. Целесообразно про-
водить обучение женщин техникам психи-
ческой саморегуляции, расширять кругозор 
и повышать интерес к психологическим зна-
ниям. Мужчинам могут оказаться полезными 
психологические тренинги на сплочение и до-
верие в коллективе, повышение эффективно-
сти деятельности. 

Полученные эмпирические результаты 
имеют широкие перспективы для дальней-
ших лонгитюдных исследований субъектив-
ного благополучия, базисных убеждений 
и  удовлетворённости деятельностью у обу-
чающихся, а также на расширенной выбор-
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ке сотрудников органов внутренних дел из 
различных подразделений с целью выявле-
ния роли других факторов в рассматривае-
мой проблеме (возраста, служебного стажа, 

сложности и напряжённости деятельности, 
психотравмирующего опыта, мотивации, 
личностных особенностей, соматического 
здоровья и др.).
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