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В рамках проводимого в настоящее время рефор-
мирования системы Министерства внутренних дел 
(МВД) России психологическое обеспечение со-
трудников МВД рассматривается руководством МВД 
России в качестве одного из приоритетных направ-
лений работы с личным составом. Следовательно, 
одной из основных задач психологической работы в 
структуре МВД России является накопление эмпири-
ческих данных о социально-психологических факто-
рах совершенствования деятельности сотрудников 
МВД посредством изучения особенностей их пси-
хического здоровья в контексте основного условия 
осуществления профессиональной деятельности. В 
связи с этим возникает актуальная потребность бо-
лее глубокого изучения данной проблемы с тем, что-
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бы расширить систему представлений о феномене 
психического здоровья практически здоровых людей 
и взаимосвязи с эмоциональным благополучием со-
трудников МВД, что и составило проблемную об-
ласть настоящего исследования.

В отечественной психологической литературе яв-
ление эмоционального благополучия часто не имеет 
самостоятельного научного статуса. Его рассматри-
вают в качестве синонима таких понятий, как «пси-
хологическое здоровье», «психическое здоровье», 
«эмоциональный комфорт», «позитивное эмоцио-
нальное состояние» и др. Чаще эмоциональное бла-
гополучие представляют как эмоциональный компо-
нент субъективно переживаемого психологического 
благополучия, подчеркивая таким образом важную 

6. Avetisov E. C., Tarutta E. P. Pathogenetically substantiated treatment 
and prevention of progressive myopia and its complications. Russkiy 
oftal’mologicheskiy zhurnal. 2000; 1: 8–13.

7. Epifanov V. A. Medical Rehabilitation [Meditsinskaya reabilitatsi-
ya]. M.: Medpress-inform; 2008. (in Russian)

8. Kuznetsova M. V., Popov V. A. Integrated Reflexology Accommoda-
tive disorders of the eye. In: [Trudy mezhdunarodnogo simpoziuma. 
Moskva, 18–20 dekabrya 2001]. Moscow; 2001: 51–2. (in Russian)

9. Moshetova L. K., Mishustin V. V., Mosin I. M. Application of low-
energy laser radiation in complex treatment of patients with myopia. 

In: [Uspekhi teoreticheskoy i klinicheskoy meditsiny: Sbornik nauch-
nykh rabot]. 2001; part 4: 160–1. (in Russian)

10. Tokoro Т. Treatment of the myopia and the changes in optical com-
poments. Report IInd Full or under correction of myopia by glasses. 
Acta Soc. Ophthalmol. 2006; 69(8): 140–5.

11. Suzuki K. Changes in ocular refractive components and development 
of myopia during seven years. Jn J. Ophthalmol. 2007; 13(1): 27–34.

12. Anne В., Fulton M. D., Ronald M. et al. The relation of myopia and 
astigmatism in developing eyes. Am. Acad. Ophthalmol. 2002. 89(4): 
298–302.

Поступила 07.07.15



6/2015 ФИЗИОТЕРАПИЯ, БАЛЬНЕОЛОГИЯ и РЕАБИЛИТАЦИЯ

32

роль эмоционального благополучия для внутреннего 
мира человека.

Современные исследования между тем предлага-
ют различные модели психологического благополу-
чия, проявляя заслуженный интерес к феномену бла-
гополучия, тем более что термин «благополучие» взят 
ВОЗ в качестве основного для определения здоровья 
(здоровье – это состояние полного физического, пси-
хического и социального благополучия, а не только 
отсутствие болезней и физических недостатков).

В отечественной психологии интерес представ-
ляет, с нашей точки зрения, позиция Л. В. Кулико-
ва, рассматривающего эмоциональное благополучие 
как эмоциональный компонент субъективного бла-
гополучия [1]. Автор выделяет следующие состав-
ляющие субъективного благополучия: социальное 
благополучие (удовлетворенность индивида своим 
социальным статусом и состоянием общества; удов-
летворенность межличностными связями и статусом 
в микросоциальном окружении и т. д.); духовное бла-
гополучие (осознание и переживание смысла своей 
жизни); физическое благополучие (хорошее физиче-
ское самочувствие, ощущение здоровья); материаль-
ное благополучие (удовлетворенность материальной 
стороной своего существования); психологическое 
благополучие (гармония личности, внутреннее рав-
новесие), а также подчеркивает условность выделе-
ния составляющих и определяет два основных ком-
понента – когнитивный (представления об отдельных 
сторонах бытия) и эмоциональный (доминирующий 
чувственный тон отношений к этим сторонам). По 
мнению данного автора, именно эмоциональное бла-
гополучие будет определять такие характеристики 
психического состояния, как бодрость, раскован-
ность, спокойствие и удовлетворенность, именно эти 
характеристики способствуют успешной профессио-
нальной деятельности сотрудника МВД. 

А. Д. Кошелева, В. И. Перегуда, О. А. Шаграева 
определяют эмоциональное благополучие как ощу-
щение и переживание эмоционального комфорта 
– дискомфорта (мне хорошо, мне плохо) в тех или 
иных подсистемах организма или всего организма. В 
анализе эмоционального благополучия, проводимого 
этими авторами, внимание уделяется проблеме адап-
тации к условиям социума [2, 3].

Особенности деятельности современного поли-
цейского таковы, что постоянно растет количество 
его проблем. Это стрессы, психическая напряжен-
ность, взаимонепонимание и недостаток самовыра-
жения. Современная психология должна помочь со-
труднику МВД направлять свои эмоции так, чтобы 
он был благополучен и здоров, эффективно выпол-
нял профессиональные задачи.

В современной психологии существуют много-
численные многоаспектные исследования, в которых 
основное внимание уделяется связи эмоций с возник-
новением тех или иных психических или психосома-
тических заболеваний, особенности эмоциональной 
сферы здоровых людей в такого рода исследованиях 
отходят на второй план. Анализ проблемы взаимосвя-
зи эмоционального благополучия и различных аспек-
тов функционирования психически здоровой лично-

сти предоставит импульс для дальнейших исследо-
ваний в области психологии здоровья, что позволит 
определить новые практические подходы в психоло-
гии и создаст основу для восстановления резервных 
возможностей практически здоровых людей.

Западными психологами термин «психологиче-
ское благополучие» также употребляется в различ-
ных значениях. В обобщенном значении оно пред-
ставляет собой многофакторное образование, ха-
рактеристикой которого выступает единство уровня 
личностного развития и адаптированности в социу-
ме. Под психологическим благополучием часто по-
нимают субъективную удовлетворенность человека 
качеством своей жизни [1–5].

Рассматривая субъективное и психологическое 
благополучие как синонимы, западные авторы за-
меняют ими такое понятие, как «счастье», поскольку 
счастье определяется как состояние высшей удовлет-
воренности жизнью [6].

Толкование благополучия и его структуры в ра-
ботах таких зарубежных авторов, как Э. Динер и 
Н. Брэдберн, близко к пониманию субъективного 
благополучия, которое было предложено в концеп-
ции Л. В. Куликова. Субъективное благополучие, по 
мнению Э. Динер, включает 3 основных компонен-
та: удовлетворение, приятные эмоции и неприятные 
эмоции, эти 3 компонента вместе формируют единый 
показатель субъективного благополучия. Как отмеча-
ет сам автор, речь здесь идет о когнитивной (интел-
лектуальная оценка удовлетворенности различными 
сферами своей жизни) и эмоциональной (наличие 
плохого или хорошего настроения) сторонах само-
принятия. Э. Динер считает, что большинство людей 
так или иначе оценивают то, что с ними случается, 
в терминах «хорошо – плохо», но такая интеллекту-
альная оценка всегда подразумевает соответственно 
окрашенную эмоцию [4, 6, 7].

Область применения субъективного благополучия 
включает все те проблемные состояния, с которыми 
обычно обращаются к психологам и психотерапевтам, 
однако реальное поле применения этого термина на-
много шире области психического нездоровья. По сло-
вам Э. Динер, субъективное благополучие не просто 
показывает, насколько человек погружен в депрессию 
или тревогу, но должно демонстрировать, насколько 
один человек субъективно счастливее другого [7].

Автор понимает субъективное благополучие как 
переживание счастья и удовлетворенности жизнью. 
Из этого следует, что человек имеет высокий уро-
вень субъективного благополучия, если в большин-
стве случаев он удовлетворен жизнью, испытывает 
сильные, интенсивные положительные эмоции, не 
переживает дистресса, депрессии, тревоги, других 
отрицательных эмоций [6, 8].

Э. Динер считает, что субъективное благополучие 
влияет на состояние психического здоровья, остав-
ляя без ответа вопрос о том, какой уровень субъек-
тивного благополучия является для психического 
здоровья оптимальным. Автор ссылается на данные, 
подтверждающие, что большинство респондентов 
считают субъективное благополучие желательным 
состоянием [6, 8]. В рамках данной теории выпол-
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нено большое количество эмпирических исследова-
ний, основные направления которых группируются 
вокруг следующих тем: кросс-культурные аспекты 
благополучия, влияние личностных и характеро-
логических характеристик, связь генетической на-
следственности с субъективным благополучием, де-
мографические особенности (половые и возрастные 
различия, материальный статус, наличие постоянной 
работы и т. д.). Чрезвычайно остро дискутируется 
проблема адаптации уровня субъективного благопо-
лучия к влиянию длительных негативных или пози-
тивных факторов. Большой интерес также вызывает 
вопрос о связи субъективного благополучия с компо-
нентами позитивного функционирования.

Так, основатель гуманистической психологии 
Абрахам Маслоу связывает эмоциональный благопо-
лучие с потребностью в безопасности. В его иерар-
хии потребностей человека выделяется потребность 
в безопасности. Удовлетворение потребности в без-
опасности продуцирует чувство благополучия. Для 
его удовлетворения очень важным условием являет-
ся стабильное окружение [5].

Таким образом, у нас и за рубежом попытки опре-
делить понятие «эмоциональное благополучие» 
предпринимались разными исследователями в рам-
ках различных психологических школ, но до сих пор 
не удается обобщить различные подходы в понима-
нии этого понятия. Чаще эмоциональное благопо-
лучие представляют как эмоциональный компонент 
субъективно переживаемого психологического бла-
гополучия.

Интерес представляет позиция А. В. Ворониной 
[8]. Автор рассматривает психологическое благополу-
чие как переживание содержательной наполненности 
и ценности жизни, достижение личностно значимых 
и социально ориентированных целей. Переживание 
психологического благополучия, по мнению А. В. Во-
рониной, является существенным условием реализа-
ции возможностей человека, его личностного роста. 
Различая понятия «психологическое благополучие», 
«психическое здоровье», «психологическое здоро-
вье», автор подчеркивает, что именно первое отражает 
целостность личности, его гармонию с самим собой.

Опираясь на теорию К. Рифф (которая была сфор-
мирована в русле гуманистической психологии) [6], 
П. П. Фесенко и Т. Д. Шевеленкова предложили по-
нимать психологическое благополучие личности как 
достаточно сложное переживание человеком удов-
летворенности собственной жизнью, отражающее 
одновременно как актуальные, так и потенциальные 
аспекты жизни личности. Характеризуя пережива-
ние человеком психологического благополучия, ав-
торы отмечают, что любое переживание предполага-
ет сравнение этого переживания с нормой, эталоном, 
идеалом, которые присутствуют в сознании самого 
переживающего человека в виде некоего варианта 
самооценки, самоотношения [7].

Анализ изученной литературы позволяет гово-
рить о том, что одни авторы делают акцент на рас-
смотрении состава и содержания эмоционального 
благополучия как компонента субъективного бла-
гополучия [1], другие – как особого состояния со-

знания, состояния позитивного эмоционального 
комфорта – дискомфорта человека [2, 3]. В анализе 
эмоционального благополучия значительное внима-
ние авторы уделяют проблеме социально-психологи-
ческой адаптированности личности, рассматривают 
ее как способность гибко приспосабливаться к усло-
виям социальной практики (производственному кол-
лективу), связывают с душевным здоровьем и ана-
лизируют структуру эмоционального благополучия 
нездоровых людей.

Для нас важно подчеркнуть, что чаще авторы как 
в зарубежной психологии, так и в отечественной раз-
личают понятия «психологическое благополучие» и 
«психическое здоровье», огромное внимание уделяют 
именно переживанию психологического благополучия, 
что, несомненно, свидетельствует о важности анализа 
именно эмоциональной составляющей субъективно 
переживаемого психологического благополучия.

Следует отметить, что в современной психоло-
гии понятия «психическое здоровье», «личностное 
здоровье», «субъективное благополучие» во многом 
соотносятся с понятием «психологическое благопо-
лучие», опираясь в значительной степени на одну и 
ту же феноменологию.

Мы предлагаем эмоциональное благополучие лич-
ности понимать как достаточно сложный интегратив-
ный феномен, как удовлетворенность собственной 
жизнью, выделяя в субъективном благополучии эмо-
циональный компонент как основной обобщающий 
критерий психически здоровой личности.

Учитывая все вышесказанное, мы в данном иссле-
довании определяем эмоциональное благополучие 
как интегральный показатель степени реализованно-
сти человеком основных компонентов позитивного 
функционирования (личностного роста, самоприня-
тия, управления средой, автономии, цели в жизни, 
позитивных отношений с окружающими), субъек-
тивно выражающийся в ощущении счастья, удов-
летворенности собой и собственной жизнью. Такой 
подход к изучению эмоционального благополучия 
ставит ряд вопросов, которые ранее не выступали 
предметом исследования: об особенностях соотно-
шения эмоционального благополучия и психически 
здоровой личности.

Недостатком многих моделей эмоционального 
благополучия является понимание благополучия как 
возможности социальной адаптации личности, т. е. 
подчинения обстоятельствам, а не их преодоления.

Несмотря на то что сегодня в психологии суще-
ствуют многочисленные исследования, посвящен-
ные психическому и психологическому здоровью, 
у авторов нет единства в понимании и определении 
этих феноменов, что не может не сказываться на пси-
хологической практике. Особое значение сегодня 
могут приобрести модели эмоционального благопо-
лучия, раскрывающие особенности этого феномена 
у здоровых людей.

Подобная постановка вопроса особенно важна для 
решения практических задач психологического со-
провождения профессиональной деятельности прак-
тически здоровых людей, чья деятельность заведомо 
связана с эмоциональными перегрузками, стрессами 
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на рабочем месте. Так, сотрудники МВД являются 
ярким примером представителей социономических 
профессий. Вся деятельность МВД является слож-
ным переплетением человеческих взаимосвязей и от-
ношений. Сотруднику МВД приходится иметь дело 
с наиболее трудным в социальном отношении кон-
тингентом, для которого характерны наличие асоци-
альных установок, неуправляемость, агрессивность, 
скрытный характер преступной деятельности, проти-
воборство и враждебное отношение к представите-
лям власти. Находясь в центре социально-политиче-
ских процессов, сотрудники в силу специфики сво-
его социального положения призваны защищать как 
права и интересы граждан в соответствии с законом, 
так и интересы государства, оказывать социальную 
помощь различным категориям населения. 

Психологический анализ деятельности сотрудни-
ков МВД (службы криминальной милиции и служ-
бы милиции общественной безопасности) позволя-
ет сделать вывод о ее сложности, многомерности, 
интенсивном и экспрессивном характере. Знание 
общих закономерностей формирования эмоциональ-
ного благополучия как социально психологического 
феномена, важного фактора психического здоровья 
способствует пониманию процессов осуществления 
и повышения эффективности профессиональной де-
ятельности современного полицейского.

Рассматривая психическое здоровье как систем-
ное качество, К.К. Платонов, В.А. Бодров, Г.М. За-
раковский, В.А. Пономаренко, А.Н. Разумов, И.П. 
Бобровницкий и другие уделяют внимание пере-
ориентации психопрофилактики на воспроизводство 
резервного потенциала здоровья. Соответственно 
необходимы данные о факторах риска психическому 
здоровью здорового человека в согласовании с ба-
зовыми положениями концепции «охраны здоровья 
здоровых» в Российской Федерации (Вестник вос-
становительной медицины. 2010; 6: 2–4.), отражаю-
щимися на его эмоциональном благополучии и каче-
стве жизни.

Сохранение и восстановление психического здо-
ровья здорового человека, а тем более духовного, 
сегодня невозможны вне оценки психологического 
профиля личности [12, 13], а, следовательно, зависят 
от критериев, определяющих психическое здоровье 
здорового человека. Возможным вариантом, позволя-
ющим решить один из ключевых вопросов приклад-
ных психологических проблем психического и соци-
ального здоровья, является выделение критериев все 
более высокой степени общности (Никифоров Г.С. 
Психология здоровья, 2006; с. 60), и таковым может 
стать критерий эмоционального благополучия.

Исследование, проведенное на базе кафедры пси-
хологического образования ГАОУ ВПО МГОСГИ, 
позволяет говорить о структуре эмоционального бла-
гополучия как об одном из важных критериев психи-
ческого здоровья практически здоровых людей. Вы-
делены параметры, определяющие эмоциональное 
благополучие здорового человека.

Сотрудники МВД – это категория работников, 
которых можно отнести к практически здоровым 
людям, так как они находятся под пристальным вни-

манием врачей, психиатров, психологов и других 
специалистов, их профессиональная деятельность и 
важность для государства решаемых задач предпола-
гают медико-психологическое сопровождение.

Таким образом, факторами риска для психиче-
ского здоровья сотрудников МВД можно назвать 9 
параметров, входящих в структуру эмоционального 
благополучия практически здорового человека: ин-
тернальность в области семейных отношений, оз-
начающая ответственность за события в семейной 
жизни; контактность – способность устанавливать 
глубокие отношения с другими; субъективное бла-
гополучие – несклонность жаловаться на недомога-
ния; креативность – высокая творческая направлен-
ность в профессиональной деятельности; самопри-
нятие – способность принимать себя с недостатками 
и слабостями; гибкость поведения как способность 
быстро реагировать на изменяющуюся ситуацию; 
индекс нравственности как состояние нравственной 
сферы; зрелость личности как ответственность и са-
моуважение.

Именно эти факторы могут способствовать сни-
жению качества здоровья и росту заболеваемости по 
группе невротических, связанных со стрессом и со-
матоформных расстройств, а также различных доно-
зологических (преморбидных) отклонений в состо-
янии здоровья сотрудников МВД, проявляющихся 
в форме неспособности устанавливать глубокие от-
ношения с другими, склонности жаловаться на недо-
могания, снижения способности быстро реагировать 
на изменяющуюся ситуацию, безразличия к значи-
мым событиям в профессиональной жизни и мно-
гих других социально-психологических феноменов, 
фиксируемых врачами, психиатрами и психологами 
и определяющих важность настоящей работы.
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Изучена модификация связи вариабельности сердечного ритма (ВСР) 20 условно-здоровых волонтеров 
женского пола в возрасте 18–21 года с вариациями гелиогеомагнитных факторов с помощью управляе-
мого дыхания с индивидуально подобранной частотой (УДИПЧ) на протяжении 50 сут наблюдения. По-
казано, что 50-дневный курс УДИПЧ приводит к изменениям ВСР, которые свидетельствуют об увели-
чении адаптационного потенциала организма и снижении уровня напряженности регуляторных систем 
организма испытуемых под влиянием данного фактора. Кроме того, УДИПЧ модифицирует связь ВСР 
волонтеров с вариациями гелиогеомагнитных факторов путем уменьшения зависимости системы веге-
тативного управления сердцем волонтеров от флюктуаций гелиогеомагнитной активности. Результаты 
настоящего исследования имеют практическое значение для современной медицины и реабилитации, 
поскольку раскрывают возможность применения метода УДИПЧ для коррекции неблагоприятных из-
менений функционального состояния организма, вызванных флюктуациями гелиогеомагнитной актив-
ности. Полученные данные позволяют рекомендовать курсовое применение управляемого дыхания с 
целью повышения адаптационного потенциала организма человека.
К л ю ч е в ы е  с л о в а : вариабельность сердечного ритма; управляемое дыхание с индивидуально по-
добранной частотой; стресс-индекс; числа Вольфа; Ар-индекс.
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The present work was designed to study the modification of the relationship between variability of the cardiac 
rhythm (VCR) and variations  of the geomagnetic factors in 20 healthy  female volunteers by means of 
regulation of their respiration with a frequency chosen on an individual basis  during 50 days. It was shown that 


