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Актуальность. Профессиональная деятельность требует от специалистов МЧС России постоянной го
товности к физическим и эмоциональным перегрузкам, сформированности навыков саморегуляции. От 
их умения сохранять внутреннее благополучие зачастую зависит исход аварийноспасательных, поиско
вых и других неотложных работ.

Цель – исследовать индивидуальноличностные особенности курсантов вуза Государственной проти
вопожарной службы МЧС России в качестве психологических предикторов эмоциональноличностного 
благополучия.

Методология. В исследовании приняли участие 300 курсантов мужского пола. Диагностика проводи
лась с помощью психологических опросников «Самооценка эмоциональноличностного благополучия», 
«Девиантное поведение», методики многостороннего исследования личности (MMPI).

Результаты и их анализ. Исследование по методике «Самооценка эмоциональноличностного благо
получия» показало, что 56 % опрошенных имеют позитивную самооценку данной характеристики (высо
кий и повышенный уровень эмоциональноличностного благополучия), а 44 % – негативную (сниженный 
и низкий уровень). Выявлено, что с проявлениями эмоциональноличностного неблагополучия курсан
тов связаны отсутствие военнопрофессиональной направленности, склонности к аддиктивному пове
дению, суицидальному риску, агрессивности, тревожности, ригидности, низкая интенсивность и широта 
социальных контактов.

Заключение. Изученные индивидуальноличностные особенности являются предикторами эмоцио
нальноличностного благополучия курсантов. Полученные данные могут быть использованы при прове
дении профессионального психологического отбора в учебные заведения МЧС России, а также при реа
лизации мероприятий по психологической профилактике и коррекции для повышения психологической 
готовности курсантов к реализации профессиональной деятельности.

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, курсант, эмоциональноличностное благополучие, само
оценка эмоциональноличностного благополучия (СЭЛБ), девиантное поведение, аддиктивное поведе
ние, суицидальный риск.

Введение
Современная ситуация в нашей стране, 

характеризующаяся бурным развитием про
мышленного производства, разрастанием 
многоэтажных мегаполисов, увеличением их 
транспортной плотности, безусловно оказы
вает позитивное влияние на развитие поли
тического, экономического, социального по
тенциала общества, но, вместе с тем, влечет 
реальные угрозы возникновения чрезвычай
ных ситуаций. Для выполнения эффективной 
деятельности по ликвидации их последствий 
и обеспечения безопасности граждан, под
держания постоянной готовности к работе 
в экстремальных, динамично меняющихся 
условиях специалисты МЧС России должны 

обладать рядом личностных и индивидуаль
ных особенностей, определение и изучение 
которых представляет несомненный научный 
и практический интерес. Учеными установле
но, что на эффективность профессиональной 
деятельности в экстремальных условиях, вы
сокую работоспособность, профессиональ
ное здоровье и долголетие личного состава 
МЧС России влияют адаптационные возмож
ности, жизнестойкость, устойчивость к про
фессиональному выгоранию, толерантность 
к стрессу и фрустрации, высокий уровень 
субъективного контроля, способность к са
морегуляции поведения, поддержанию опти
мального эмоционального состояния, одним 
из проявлений которых является состояние 
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эмоциональноличностного благополучия [3]. 
Поскольку курсанты, обучающиеся в высших 
учебных заведениях МЧС России, являются 
профессиональным ресурсом, кадровым по
тенциалом чрезвычайного ведомства, то акту
альность поиска возможностей повышения их 
эффективности, определения психологиче
ских предикторов эмоцио нальноличностного 
благополучия не вызы вает сомнений.

В современной психологии широко пред
ставлены теории психологического, бази
рующиеся на философской традиции эвде
монизма [2, 8, 10, 11, 13], и субъективного 
благополучия, основанные на гедонистиче
ском подходе [1, 7, 9, 13, 14]. Так сложилось, 
что изучение проблемы благополучия мно
гие годы идет по этим двум направлениям, 
т. е. как изучение субъективного (гедонисти
ческого) и психологического (эвдемониче
ского) благополучия. При этом в западной 
психологии эти традиции четко очерчены, 
а в отечественной психологии предметное 
поле – более обширное, предлагаются иные 
конструкты благополучия (социальнопси
хологическое, личностное, эмоциональное, 
психическое, нравственное и др.), которые, 
впрочем, в большей или меньшей степени тя
готеют к одному из ранее названных традици
онных подходов. Отметим, что каждый из этих 
подходов имеет свои ограничения. Так, эвде
монистический подход не учитывает аффек
тивную составляющую благополучия, а гедо
нистический – его личностный компонент. 
Вместе с тем, конструкты, разработанные 
в рамках названных подходов, вносят опре
деленный вклад в изучение феномена благо
получия, поскольку с позиции постнекласси
ческой методологии исследования ни один 
феномен не может быть описан какимто од
ним конструктом, а лишь с помощью значи
тельного их многообразия [5, с. 14].

Таким образом, возможны разные пути 
дальнейшего изучения феномена благопо
лучия: можно создавать новые конструкты, 
множить направления изучения благополу
чия. Однако, на наш взгляд, более актуальным 
является иной путь, который предполагает 
введение концепта, который мог бы связать 
разные характеристики позитивного функ
ционирования личности. Для его обозначе
ния мы предлагаем использовать понятие 
«эмоциональноличностное благополучие», 
включающее эмоциональные (гедонистиче
ские, ориентированные на внутренний мир 
человека) и личностные (эвдемонистические, 
ориентированные на связи человека с внеш

ним миром) характеристики внутреннего бла
гополучия. Эмоциональноличностное благо
получие – это эмоциональное состояние, 
основанное на целостном экзистенциальном 
переживании гармонии между внутренним 
и внешним миром, возникающее в процес
се жизни, деятельности и общения человека 
[3, с. 102].

Материал и методы
Обследовали 300 курсантов I–III курсов 

Уральского института Государственной про
тивопожарной службы МЧС России (г. Екате
ринбург). Средний возраст курсантов соста
вил (19,5 ± 0,8) года.

Эмоциональноличностное благополучие 
изучили при помощи опросника «Самооцен
ка эмоциональноличностного благополучия» 
(СЭЛБ), заполнение которого предполагало 
оценку себя по 9 шкалам по 7балльной шка
ле от 1 («совершенно точно, нет») до 7 («со
вершенно точно, да»). При обработке данных 
отдельные шкалы объединяли в 3 суммарных 
параметра: А (позитивный эмоциональный 
компонент благополучия: шкалы «счастли
вый», «везучий», «оптимист»), В (позитивный 
личностный компонент благополучия: шкалы 
«успешный», «компетентный», «надежный») 
и С (негативный компонент, компонент не
благополучия: шкалы «пессимист», «несчаст
ливый», «завистливый»). По формуле А+В–С 
вычисляли общий индекс СЭЛБ [3, с. 106]. 
В ходе проведенных ранее исследований до
казана конвергентная, дивергентная, праг
матическая валидность, а также надежность 
методики СЭЛБ [3, с. 119–122]. Кроме это
го, показано, что, отличаясь компактностью 
и экологичностью, методика СЭЛБ позволя
ет за короткий промежуток времени оценить 
уровень эмоциональноличностного благо
получия респондента и спрогнозировать его 
поведенческие риски [3, c. 139–166].

С помощью двухшагового кластерно
го анализа на основании значений индекса 
СЭЛБ выборка курсантов была разделена на 
4 группы:

1я – с низкими данными – от –8 до 23 бал
лов, таких курсантов было 15,7 %;

2я – со сниженными данными – от 24 до 28 
баллов (28 %);

3я – с повышенными данными – от 29 до 
33 баллов (36,7 %);

4я – с высокими данными – от 34 до 39 
баллов (19,7 %).

Деление курсантов на группы показало, 
что незначительное большинство курсантов 
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(56,4 %) имеют позитивную самооценку эмо
циональноличностного благополучия (высо
кий и повышенный индекс СЭЛБ). Особого же 
внимания заслуживают представители групп 
со сниженным и низким значением индек
са СЭЛБ (43,6 %), которые также составляют 
значительную часть выборки.

С помощью методики «Девиантное пове
дение» (ДАП) [4] исследовали военнопро
фессиональную направленность (ВПН), ад
диктивное и делинквентное поведение, 
суи цидальный риск. Экспрессметодика ДАП 
была разработана в Военномедицинской 
академии им. С.М. Кирова (СанктПетербург) 
в 1998 г. сотрудниками кафедры психиатрии 
и научноисследовательского отдела психо
физиологического отбора НИЛ7 С.В. Чермя
ниным, С.В. Литвинцевым, А.В. Шубиным 
и соавт. [4]. Отметим, что в данной методике 
высокие значения по шкалам «аддиктивное 
поведение», «делинквентное поведение», 
«суи цидальный риск» свидетельствуют о вы
сокой выраженности данных показателей, 
а по шкале ВПН – соответствуют недоста
точной сформированности военнопрофес
сиональной направленности, указывают на 
готовность совершать действия, противоре
чащие правилам, социальным нормам и тре
бованиям, предъявляемым при несении служ
бы в силовых структурах.

Для выявления обусловленности эмоцио
нальноличностного благополучия курсантов 
их индивидуальноличностными особенно
стями применялась методика многосторон

него исследования личности (MMPI) в адапта
ции Ф.Б. Березина [6, c. 139–222].

Обработку полученных данных осущест
вляли 2шаговым кластерным анализом, 
непараметрическим критерием различий 
Колмогорова–Смирнова (р ≤ 0,05), непара
мет рическим коэффициентом корреля
ции Спирмена, дисперсионным анализом 
(ANOVA). В тексте представлены средние 
арифметические показатели и их среднее 
квадратическое отклонение (M ± δ).

Результаты и их анализ
Средние показатели психологического об

следования курсантов сведены в табл. 1. Про
ведение методики СЭЛБ показало, что, в це
лом, выборку можно охарактеризовать как 
вполне благополучную в эмоциональнолич
ностном плане: диапазоны положительно 
окрашенных моношкал находятся в позитив
ной части 7балльной шкалы (5–7 баллов), 
а отрицательно окрашенных моношкал – в не
гативной части шкалы (1–3 балла). Макси
мальные значения обнаружены у параметра 
«надежный», а минимальные – «несчастли
вый» (см. табл. 1), т. е. курсанты, оценивая 
у себя выраженность ряда актуальных харак
теристик по методике СЭЛБ, особо подчер
кивали свою надежность, а также отсутствие 
признаков несчастливости. Отметим еще 
одну особенность эмоциональноличностно
го благополучия курсантов: выраженный ба
ланс между эмоциональным компонентом (А) 
и личностным компонентом (В) благополучия.

Методика, шкала Балл

Самооценка эмоциональноличностного благополучия

Параметр A (эмоциональный компонент 
благополучия):

17,2 ± 2,3

счастливый 6,1 ± 0,8

везучий 5,0 ± 1,1

оптимист 6,1 ± 1,0

Параметр B (личностный компонент благо
получия):

17,2 ± 2,1

успешный 5,5 ± 0,9

компетентный 5,5 ± 1,0

надежный 6,2 ± 0,8

Параметр C (компонент неблагополучия): 5,6 ± 0,2

пессимист 1,9 ± 1,0

несчастливый 1,6 ± 0,9

завистливый 2,0 ± 1,0

Общий индекс 28,8 ± 2,6

Девиантное поведение

Военнопрофессиональная направленность 3,1 ± 1,2

Методика, шкала Балл

Аддиктивное поведение 2,7 ± 1,4

Делинквентное поведение 7,1 ± 1,3

Суицидальный риск 1,9 ± 0,9

Девиантное поведение 14,8 ± 1,2

Методика многостороннего исследования личности

L – ложь 51,2 ± 10,5

F – достоверность 42,4 ± 7,3

K – коррекция 60,7 ± 8,5

1я – невротический сверхконтроль 46,7 ± 5,4

2я – пессимистичность 40,4 ± 7,6

3я – эмоциональная лабильность 50,7 ± 7,5

4я – импульсивность 47,4 ± 6,9

5я – мужественность – женственность 41,9 ± 10,3

6я – ригидность 38,1 ± 8,4

7я – тревожность 48,0 ± 8,1

8я – индивидуалистичность 43,5 ± 7,8

9я – оптимистичность 61,5 ± 8,2

0я – социальная интроверсия 37,8 ± 8,2

Таблица 1

Средние значения показателей по исследованным методикам в выборке курсантов, (M ± δ) балл
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Выраженность параметров по методике 
ДАП (см. табл. 1) свидетельствует о высоком 
уровне сформированности профессиональ
ной направленности в данной выборке: кур
санты готовы служить в силовой структуре, 
выполнять служебные обязанности и подчи
няться требованиям командиров. Их характе
ризует отсутствие суицидальной склонности, 
признаков аддиктивного и делинквентного 
поведения, ориентация на соблюдение об
щепринятых и корпоративных норм, т. е. все 
показатели находятся в пределах нормы, 
установленной при прохождении профессио
нального психологического отбора [4, с. 50].

Анализируя значения шкал по усреднен
ному профилю MMPI (см. табл. 1), можно ска
зать, что все показатели методики находятся 
в границах нормы [6, c. 139], однако, необ
ходимо подчеркнуть некоторые особенности 
исследуемой выборки.

Для данной группы респондентов харак
терно стремление показать себя в благо
приятном свете, о чем свидетельствует уме
ренное повышение по шкале К (коррекция). 
Выявлены высокая способность к коммуника
ции, обладание широким кругом социальных 
контактов, о чем свидетельствуют значения 
9й (оптимистичность) и 0й (социальная ин
троверсия) шкал профиля. Ведущий пик по 
9й шкале отражает активную позицию рес
пондентов, жизнелюбие, уверенность в бу
дущем. Пик по 3й шкале (эмоциональная 
лабильность) позволяет предположить, что 
респондентам свойственны общительность, 
стремление находиться в центре внимания, 
потребность в общении с другими людьми, 
что обусловливает возрастание эффектив
ности деятельности в присутствии большой 
аудитории. Данные 7й шкалы (тревожность) 
свидетельствуют о достаточно развитом чув
стве долга и ответственности, стремлении 
тщательно, методично выполнять поручен
ные задания, исполнять взятые на себя обя
зательства, планировать деятельность. Также 
выявлены внимательное отношение к состоя
нию собственного здоровья, стремление 

вести здоровый образ жизни, что видно по 
повышению 1й шкалы (невротический сверх
контроль) профиля.

Изменения в значениях по методике ДАП 
в группах с разным уровнем индекса СЭЛБ 
показаны в табл. 2.

Проведение сравнительного анализа (кри
терий Колмогорова–Смирнова) позволило 
выявить некоторые особенности в выражен
ности параметров девиантного поведения 
в группах с разным уровнем индекса СЭЛБ. 
Так, все параметры по методике ДАП имеют 
тенденцию к уменьшению у курсантов от 1й 
группы к 4й: чем выше склонность к девиант
ному поведению, тем ниже значение индекса 
СЭЛБ. В меньшей степени эта динамика вы
ражена у параметра «делинквентное поведе
ние». Скорее всего, это связано с тем, что все 
курсанты знакомы с условиями пребывания 
в ведомственном вузе, имеют выраженную 
ориентацию на соблюдение общепринятых 
норм поведения, групповых и корпоративных 
требований. Если говорить о достоверности 
выявленных различий, то больше всего их 
между показателями у курсантов 1й и 4й 
группы, а также между – 2й и 4й группы. 
Курсанты 1й и 2й группы характеризуются 
достоверно меньшей сформированностью 
военнопрофессиональной направленности, 
большей склонностью к суицидальному риску 
и девиантному поведению в целом.

Корреляционный анализ показателей шкал 
по методике ДАП и опроснику СЭЛБ (табл. 3), 
в целом, подтвердил данные сравнения ре
зультатов в группах курсантов и позволил уточ
нить личностные предикторы формирования 
эмоциональноличностного благополучия.

Так, курсанты с низкой военнопрофессио
нальной направленностью высоко оценива
ют свою завистливость, а также не чувствуют 
себя везучими, успешными, компетентными 
и надежными. Полученная отрицательная 
корреляционная связь между общим индек
сом СЭЛБ и параметром ВПН свидетельству
ет о том, что курсанты, имеющие стойкое 
желание служить в силовой структуре, гото

Таблица 2

Значения параметров по методике ДАП в группах курсантов с разным уровнем индекса СЭЛБ, (M ± δ) балл

Шкала
Индекс СЭЛБ в группах

p < 0,05
1я 2я 3я 4я

ВПН 4,5 ± 0,5 3,2 ± 0,4 2,7 ± 0,4 2,8 ± 0,3 1–3; 1–4

Аддиктивное поведение 3,3 ± 0,6 2,9 ± 0,3 2,5 ± 0,4 2,2 ± 0,4 1–2

Делинквентное поведение 7,6 ± 0,8 7,1 ± 0,4 7,1 ± 0,7 6,8 ± 0,6

Суицидальный риск 2,9 ± 0,4 2,3 ± 0,3 1,5 ± 0,3 1,2 ± 0,4 1–3; 1–4; 2–4

Девиантное поведение 18,3 ± 1,4 15,5 ± 1,5 13,7 ± 1,5 12,9 ± 1,3 1–3; 1–4
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вые подчиняться требованиям командиров 
и начальников, выполнять служебные обязан
ности, в том числе и в особых условиях дея
тельности, находятся в состоянии эмоцио
нальноличностного благополучия.

Параметр «аддиктивное поведение» име
ет отрицательные корреляционные связи как 
с общим индексом СЭЛБ, так и с отдельными 
моношкалами: установлено, что респонденты 
со склонностью к аддиктивному поведению, 
нарушению дисциплины, конфликтам, име
ющие опыт употребления спиртных напитков 
или наркотических средств, в условиях си
лового вуза не ощущают себя счастливыми, 
успешными, компетентными, надежными, они 
завидуют своим более успешным товарищам 
либо лицам, проходящим обучение в граждан
ских вузах. Примечательно, что низкая про
фессиональная направленность и склонность 
к аддиктивному поведению не имеют связи 
с эмоциональным компонентом благополучия, 
зато связи с личностным компонентом нахо
дятся на высоком уровне значимости.

В отношении показателя «суицидальный 
риск» установлено, что респонденты с на
личием признаков суицидальной предрас
положенности выставляют низкие баллы по 
позитивным моношкалам «счастливый», «оп
тимист», «успешный», «компетентный», «на
дежный» и высокие по параметру «несчастли
вый», т. е. наличие суицидальных тенденций 
тесно связано с эмоциональноличностным 
неблагополучием.

Параметр «делинквентное поведение» 
в меньшей степени, чем два предыдущих па
раметра, связан с эмоциональноличностным 

благополучием, возможно, в силу того, что 
процент курсантов с высокой выраженностью 
данного понятия невелик. Респонденты со 
склонностью к делинквентному поведению, 
высокой агрессивностью, игнорированием 
социально одобряемых норм поведения оце
нивают себя как неуспешных (см. табл. 3). Дан
ный параметр так же, как предыдущие, связан 
с суммарным показателем личностного компо
нента благополучия (В). Наличие достоверных 
связей суммарного показателя по методике 
ДАП с параметрами по опроснику СЭЛБ под
тверждает, что респонденты, склонные к деви
антному поведению, в условиях вуза силового 
профиля испытывают состояние эмоциональ
ноличностного неблагополучия.

Сравнение значения шкал MMPI в зависи
мости от типологической группы СЭЛБ пред
ставлено в табл. 4.

Сравнительный анализ показал, что 
с уменьшением значений индекса СЭЛБ у кур
сантов от 1й группы к 4й наблюдается уве
личение значений по 2й шкале по методике 
MMPI (шкале пессимистичности), т. е. склон
ность занимать пассивную жизненную пози
цию, ощущение неудовлетворенности, внут
ренней напряженности, неблагополучия 
и угрозы снижают уровень эмоциональнолич
ностного благополучия. Тогда как для лю
дей активных, общительных, испытывающих 
ощущение своей значимости, силы, энергии, 
бодрости характерны более высокие показа
тели индекса СЭЛБ.

Подобная динамика от 1й группы к 4й 
проявилась в отношении 7й шкалы MMPI 
(шкала тревожности). Возрастание значений 

Таблица 3

Статистически достоверные корреляционные зависимости показателей по методикам ДАП и СЭЛБ у курсантов

Шкала по 
опроснику СЭЛБ

Шкала по методике ДАП

ВПН
аддиктивное 

поведение
делинквентное 

поведение
суицидальный 

риск

общий показатель 
«девиантное 
поведение»

Параметр A: –0,17 –0,13

счастливый –0,17 –0,16 –0,19

везучий –0,12

оптимист –0,14

Параметр B: –0,18 –0,20 –0,16 –0,25 –0,26

успешный –0,11 –0,12 –0,17 –0,25 –0,22

компетентный –0,14 –0,15 –0,13 –0,18

надежный –0,14 –0,16 –0,17 –0,17

Параметр C: 0,13 0,12 0,12

пессимист

несчастливый 0,12

завистливый 0,14 0,13 0,12

Общий индекс –0,16 –0,16 –0,21 –0,20

Значимость корреляции: r ≤ 0,19 при p ≤ 0,001; r ≤ 0,15 при p ≤ 0,01; r ≤ 0,12, p ≤ 0,05.
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данной шкалы от группы к группе свидетель
ствует не только о повышении уровня тревоги, 
утрате способности анализировать ситуацию, 
дифференцировать значимые сигналы от 
второстепенных, расширении круга стимулов, 
имеющих эмоциональную значимость, но 
и о снижении уровня эмоциональноличност
ного благополучия. Важно отметить, что по
вышение значений по 7й шкале, характерное 
для респондентов, переживающих состояние 
неблагополучия, говорит о преобладании 
у них мотива избегания неудачи, склонно
сти к ограничительному поведению, которое 
проявляется в отказе от деятельности в тех 
случаях, когда успех не представляется га
рантированным, тенденциях к навязчивому 
беспокойству, напряженности, недостаточ
ной помехоустойчивости, утрате уверенности 
при необходимости принимать решения.

Наиболее выраженная динамика просле
живается в групповых показателях 0й шкалы 
(социаль ные контакты). У курсантов 1й груп
пы получены наиболее высокие значения по 
данной шкале, 4й группы – наиболее низкие. 
Высокие значения 0й шкалы, свидетельст
вующие о затруднениях при осуществлении 
межличностных контактов, стремлении к дея
тельности, не связанной с общением, появле
нии тревоги в случаях вынужденного вступле
ния в контакты, соответствуют более низким 
показателям индекса СЭЛБ. Низкие значения 
0й шкалы, отражающие стремление к меж
личностным контактам, наличие интереса 
к людям и сформированность навыков обще
ния, соотносятся с высоким и повышенным 
уровнем индекса СЭЛБ.

Данные корреляционного анализа пока
зателей по MMPI и параметров по опроснику 

Таблица 4

Сравнение значений по шкалам MMPI в группах курсантов с разным уровнем индекса СЭЛБ, (M ± δ) Тбалл

Шкала MMPI
Группа курсантов

p < 0,05
общая 1я 2я 3я 4я

L 51,2 ± 10,5 51,7 ± 10,4 49,0 ± 10,1 51,3 ± 10,5 53,6 ± 10,7 2–4

F 42,4 ± 7,3 45,9 ± 10,1 42,3 ± 6,8 41,0 ± 6,3 42,2 ± 6,3 1–3

K 60,7 ± 8,5 58,3 ± 9,0 59,5 ± 8,4 62,1 ± 8,2 61,8 ± 8,4

1я 46,7 ± 5,4 47,1 ± 6,2 46,1 ± 5,3 46,8 ± 5,4 46,7 ± 4,9

2я 40,4 ± 7,6 44,0 ± 8,5 40,6 ± 8,0 39,5 ± 7,0 39,2 ± 6,2 1–3; 1–4

3я 50,7 ± 7,5 49,3 ± 8,3 49,9 ± 6,6 51,6 ± 8,1 51,5 ± 6,7 2–3

4я 47,4 ± 6,9 47,7 ± 7,0 47,2 ± 6,6 47,7 ± 7,4 47,0 ± 6,2

5я 41,9 ± 10,3 41,6 ± 11,0 40,6 ± 10,2 41,1 ± 10,2 45,2 ± 9,9 2–4; 3–4

6я 38,1 ± 8,4 38,2 ± 8,9 37,9 ± 8,2 38,6 ± 8,8 37,5 ± 7,5

7я 48,0 ± 8,1 50,0 ± 9,3 48,6 ± 7,5 48,3 ± 8,5 45,3 ± 6,7 2–4; 3–4

8я 43,5 ± 7,8 45,2 ± 10,3 43,1 ± 6,2 43,8 ± 8,0 42,3 ± 6,9

9я 61,5 ± 8,2 59,4 ± 8,0 61,8 ± 9,3 61,2 ± 7,8 63,0 ± 7,1

0я 37,8 ± 8,2 44,5 ± 11,2 38,5 ± 7,7 36,2 ± 6,1 34,7 ± 6,3 1–2; 1–3

Таблица 5

Корреляционные зависимости показателей MMPI и СЭЛБ у курсантов (p ≤ 0,05)

Шкала по 
опроснику СЭЛБ

Шкала по MMPI

L F K 1я 2я 3я 4я 5я 6я 7я 8я 9я 0я

Параметр A: + – + – + –
счастливый + – –
везучий – – + –
оптимист + –

Параметр B: + + – + – –
успешный + – + – –
компетентный + + + + – –
надежный

Параметр A+B – + – + – –
Параметр C: + – +

пессимист + – +
несчастливый – + – +
завистливый – – + +

Общий индекс – + – + – –

Корреляционная связь: + положительная, – отрицательная.



Медикобиологические и социальнопсихологические проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях. 2020. № 3

113MedicoBiological and SocioPsychological Problems of Safety in Emergency Situations. 2020. N 3

СЭЛБ сведены в табл. 5. В большей степени 
связаны с параметрами по методике СЭЛБ 
2я и 3я (по 7 связей из 14 возможных), 7я 
(8 связей), К (11 связей) и 0я шкала (13 свя
зей). Конкретизируем полученные корреля
ционные связи.

Взаимосвязи со 2й шкалой (пессимистич
ность) MMPI свидетельствуют о том, что кур
санты, склонные к пессимизму, инертности 
в принятии решений, появлению тревоги и чув
ства напряженности в ситуации неопределен
ности, не считают себя везу чими, успешными, 
а оценивают себя как несчастливых и находят
ся в состоянии эмоциональноличностного 
неблагополучия. По скольку профессиональ
ная деятельность специалиста МЧС России 
зачастую связана с условиями неоднознач
ности, неопределенности, и курсанты должны 
чувствовать себя в них достаточно уверенно, 
быть способными принимать управленческие 
решения, то полученные данные могут являть
ся зоной внимания как психолога, так и коман
дирского и профессорскопреподавательско
го состава института. При этом командиры во 
взаимодействии с такими курсантами должны 
стремиться оказать им поддержку, а работу 
психолога следует направить на повышение 
их самооценки и уверенности в себе.

С 3й шкалой (эмоциональная лабильность) 
связаны параметры «успешный», «компетент
ный», «несчастливый», а также суммарные 
показатели параметров А, В, А+В и общий ин 
декс СЭЛБ. Полученные связи говорят о том,  
что рес понденты, стремящиеся быть в центре 
внимания, нуждающиеся в поддержке, отлича
ющиеся спонтанностью в социальных контак
тах, способные разрешать конфликтные ситуа
ции социально приемлемым путем, имею щие 
потребность в сопричастности к общему делу, 
оценивают себя как успешных, компетентных, 
не считают себя несчастливыми и находятся 
в состоянии эмоциональноличностного бла
гополучия. Учитывая способность респонден
тов с повышенными значениями по 3й шкале 
к регуляции поведения посредством само
убеждения, профессорскопреподаватель
скому составу при организации обучения 
и воспитательного процесса необходимо об
ратить внимание на формирование у курсан
тов с повышенными значениями по 3й шкале 
стойких нравственных убеждений, а в работе 
психолога с ними наиболее эффективными 
будут методы арттерапии.

Корреляционные связи, полученные меж
ду показателями 7й шкалы (тревожность) по 
MMPI и параметрами по методике СЭЛБ, ука

зывают на то, что респонденты, отличающие
ся сенситивностью, тревожностью, наличием 
немотивированных опасений, неспособно
стью абстрагироваться от несущественного, 
неуверенностью в себе, считают себя не
везучими, неуспешными, некомпетентны
ми, завистливыми и переживают состояние 
эмоциональноличностного неблагополучия. 
И напротив, решительность, гибкость пове
дения, низкий уровень тревожности, уверен
ность в себе являются предикторами эмо
циональноличностного благополучия. Со 
стороны руководства, профессорскопре
подавательского состава, психолога эффек
тивными будут положительное подкрепление, 
поощрение и другие меры, направленные на 
повышение самооценки курсантов.

В большей степени связана с показателя
ми эмоциональноличностного благополу
чия шкала 0я MMPI (социальная интровер
сия): курсанты, стремящиеся к установлению 
и поддержанию межличностных контактов, 
общительные, склонные к командной дея
тельности, открытые, эмоционально отзывчи
вые, не воспринимают себя как пессимистич
ных, несчастливых, завистливых, а ощущают 
себя счастливыми, везучими, оптимистичны
ми, успешными, компетентными и находятся 
в состоянии эмоциональноличностного бла
гополучия. Полученные связи дают основание 
считать экстраверсию, склонность к социаль
ному взаимодействию, способность к легко
му и непринужденному общению предиктора
ми эмоциональноличностного благополучия.

Выявленные взаимосвязи шкалы L (ложь) 
по MMPI с рядом параметров по методике 
СЭЛБ свидетельствуют о том, что курсан
ты, выражающие высокую готовность сле
довать установленным стандартам поведе
ния, выполнять ведомственные требования, 
ориентироваться на конвенциальные нормы 
и ценности, находятся в состоянии эмоцио
нальноличностного благополучия. Заслу
живают внимания связи параметров СЭЛБ 
со шкалой К (коррекция), указывающие на 
то, что курсанты, не склонные к откровенно
сти, стремящиеся скрыть имеющиеся проб
лемы или конфликты, определяющие свое 
поведение в зависимости от социального 
одобрения, озабоченные своим социальным 
статусом, оценивают себя как счастливых, 
успешных, компетентных, отрицая при этом, 
что они пессимистичные, несчастливые и за
вистливые. С одной стороны, полученные 
корреляционные связи шкал L (ложь) и K (кор
рекция) с параметрами по методике СЭЛБ 
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можно интерпретировать как подтверждение 
того, что нормативность у курсантов является 
предиктором их эмоциональноличностного 
благополучия, с другой стороны – они мо
гут быть объяснены проявлением феномена 
социальной желательности, демонстрацией 
социабельности и, возможно, свидетельству
ют о наличии вытесненных психологических 
проб лем. Для прояснения этого психологу 
необходимо выстраивать доверительные от
ношения с курсантами, в ходе наблюдений, 
бесед выявлять их истинное актуальное пси
хоэмоциональное состояние.

Однофакторный дисперсионный анализ 
(ANOVA) показал, что переживание эмоцио
нальноличностного благополучия у курсан
тов определяют склонность к ипохондрии, 
соматизации тревоги (р ≤ 0,05), тревожности 
и депрессии (р ≤ 0,05), неудовлетворенность 
жизнью (р ≤ 0,05), обидчивость и подозри
тельность (р ≤ 0,05), затруднения в распозна
вании эмоций (р ≤ 0,05), преувеличение своих 
возможностей и отрицание любых затрудне
ний (р ≤ 0,05), наличие проблем в установле
нии межличностных контактов (р ≤ 0,05).

Заключение
Проведенное исследование показало: 

с точки зрения эмоциональноличностного 
благополучия выборку курсантов, в целом, 
можно охарактеризовать как вполне благо
получную, они высоко оценивают параметры 
эмоционального и личностного компонентов 
благополучия, а по данным неблагополучия 
выставляют низкие оценки. При этом больше 
половины курсантов имеют высокий и повы
шенный уровень эмоциональноличностного 
благополучия, некоторые – сниженный и низ
кий уровень.

Для выборки курсантов, в целом, не свой
ственна склонность к девиантному поведению, 
что подтверждает эффективность мероприя
тий по профессиональнопсихологическому 
отбору. Вместе с тем, установлено, что низ
кая военнопрофессиональная направлен
ность, склонность к аддиктивному поведению 
и суицидальному риску у курсантов связаны 
с эмоциональноличностным неблагополучи

ем, причем в большей степени с его личност
ным компонентом, нежели с эмоциональным. 
Доказано, что склонность к девиантному по
ведению является предиктором эмоциональ
ноличностного неблагополучия и в значи
тельной мере детерминирует его.

Индивидуальнопсихологические особен
ности у респондентов выборки находятся 
в границах нормы, что подтверждает соот
ветствие сформированных качеств у курсан
тов требованиям выбранной ими профессии. 
Вместе с тем, при анализе шкал MMPI в за
висимости от типологической группы СЭЛБ 
проявились некоторые тенденции, а именно, 
снижение от группы с низким уровнем СЭЛБ 
к группе с высоким уровнем СЭЛБ показателей 
тревожности, склонности к ограничительному 
поведению, межличностной отстраненности, 
дистанцированности. Такие индивидуально 
психологические особеннос ти, как тревож
ность (ситуативная и личностная), а также 
низкая коммуникативная компетентность, 
замкнутость, связаны с эмоциональнолич
ностным неблагополучием, тогда как норма
тивность, коммуникативность, уверенность 
в себе способствуют сохранению и оптими
зации эмоциональноличностного благопо
лучия. Доказано, что личностные особенно
сти у курсантов (склонность к тревожности, 
депрессии, обидчивость и подозрительность 
и др.) оказывают влияние на переживание 
ими состояния эмоциональноличностного 
неблагополучия.

Полученные результаты могут быть учтены 
при проведении профессионального психо
логического отбора абитуриентов, поступа
ющих в институты Государственной противо
пожарной службы МЧС России, а также при 
проведении мероприятий по психологичес кой 
профилактике и коррекции индивидуальных 
особенностей, препятствующих успешному 
освоению основ профессиональной деятель
ности. В качестве перспективы исследования 
планируется изучение более широкого спек
тра психологических и социальнодемогра
фических детерминант и динамики эмоцио
нальноличностного благополучия курсантов 
в зависимости от этапа обучения.
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Abstract

Relevance. Professional activity requires professionals of the Emercom of Russia to be constantly ready for physical and 
emotional overload, and to develop selfregulation skills. Their ability to maintain internal wellbeing often determines the 
outcome of emergency rescue, search and other urgent work.

Intention. To study individual and personal characteristics of cadets of the Institute of the State Fire Service of the 
EMERCOM of Russia as psychological predictors of emotional and personal wellbeing.

Methodology. The study involved 300 male cadets using such diagnostic methods as SelfAssessment of Emotional and 
Personal Wellbeing, Deviant Behavior, and Minnesota Multiphasic Personality Inventory.

Results and Discussion. According to the SelfAssessment of Emotional and Personal Wellbeing, 56 % of respondents 
have positive selfassessment (high and increased level of emotional and personal wellbeing), and 44 % – negative one 
(reduced and low). A lack of militaryprofessional orientation, a tendency to addictive behavior, suicidal risk, aggression, 
anxiety, rigidity, low intensity and breadth of social contacts were associated with manifestations of emotional and personal 
distress in cadets.



116

Медикобиологические и социальнопсихологические проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях. 2020. № 3

MedicoBiological and SocioPsychological Problems of Safety in Emergency Situations. 2020. N 3

Conclusion. The studied individual and personal characteristics are predictors of emotional and personal wellbeing in 
cadets. The obtained data can be used for professional psychological selection in educational institutions of the Emercom of 
Russia, as well as for psychological prevention and correction to improve the psychological readiness of cadets for professional 
activities.

Keywords: emergency situation, cadet, emotional and personal wellbeing, selfassessment of emotional and personal 
wellbeing, deviant behavior, addictive behavior, suicide risk.
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