
Результаты проведенного исследования имеют, скорее, научное 
значение. Более ценным для прикладных отраслей психологии может 
оказаться дальнейшее развитие данной темы, в частности, в направлении 
изучения детерминант того или иного полюса локуса контроля.
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Психологические особенности профессионального 
отбора спасателей войск МЧС России

Мы живём в мире, где не исключена вероятность возникновения 
войн и вооружённых конфликтов. Мировому сообществу брошен вызов со 
стороны международного терроризма. На территории России сохраняется 
угроза чрезвычайных ситуаций различного характера. Одним из основных 
условий эффективных действий сил гражданской обороны по ликвидации 
последствий различных чрезвычайных ситуаций является качественный 
отбор и профессиональная подготовка спасателей МЧС России.

Подтверждая актуальность нашей работы, следует отметить, что оно 
посвящено одной из наиболее важных проблем прикладной психологии -  
проблеме надёжности деятельности человека в экстремальных условиях и, 
в частности, - эффективности действий спасателей МЧС России в особо 
сложных, опасных для жизни условиях.

Цель -  на основе анализа психолого-педагогической литературы и 
изучения профессиональной деятельности, выявить профессионально 
важные качества спасателей МЧС России, сочетание и взаимодействие 
которых обеспечивает высокую работоспособность в процессе выполнения 
аварийно-спасательных работ, в экстремальных, опасных для жизни 
условиях, т.е. подтверждает их профессиональную пригодность.

Объектом данного исследования являются структурные 
подразделения ГПС МЧС России г. Первоуральска.

Предмет исследования -  индивидуально-психологические 
особенности личности спасателя МЧС.

Методиками, изучающими индивидуально-психологические 
особенности личности спасателя, наиболее адекватные профессиональной 
деятельности, являются: «Комбинированный личностный опросник»; 
«Шкала реактивной и личностной тревожности»; «Корректурная проба».



В психологическом обследовании участвовали структурные 
подразделения ГПС МЧС России г. Первоуральска, в количестве 71 
человек (мужчины), возраст которых составил от 19 до 41 года.

Проведя опытно-поисковое были сделаны следующие выводы. 
Наиболее выраженными у спасателей МЧС оказались индивидуально
психологические особенности, характеризующие волевую сферу личности 
(самоконтроль и контроль эмоциональных реакций). Волевая сфера играет 
решающую роль в формировании устойчивости спасателей к воздействиям 
поражающих факторов и психотравмирующих условий ЧС. От уровня 
развития волевых характеристик зависит способность спасателя 
действовать в условиях, связанных с риском для его здоровья и жизни. 
Недостаточный уровень развития волевых характеристик может вызвать 
повышенную восприимчивость человека к воздействию 
психотравмирующих условий ЧС, затруднённую его адаптацию, 
психические и физические травмы и расстройства, даже полную 
неспособность действовать в условиях ЧС, которая может проявляться в 
форме паники или полного бездействия. Далее по степени выраженности 
расположились индивидуально-психологические особенности, 
характеризующие психодинамическую сферу личности спасателя МЧС 
(реактивная тревожность, личностная тревожность,
экстравертированность). Здесь же следует выделить коммуникативную 
сферу. Это качество характеризует такие особенности поведения 
спасателей, как общение с людьми и интерес к ним. От этого качества 
зависит способность человека трудиться в коллективе. Недостаточный 
уровень развития активности в контактах с людьми приводит к 
неспособности и отсутствию стремления общаться, к скованности и 
плохой ориентации в незнакомых ситуациях, к тому, что спасатель не 
проявляет инициативу, избегает принимать самостоятельные решении. 
Далее следует отметить индивидуально-психологические особенности, 
характеризующие интеллектуальную сферу. Качество мышления 
определяет способность спасателей принимать обоснованные решения с 
учётом изменений, происходящих в ходе выполнения АСР. Конечные 
результаты работ по ликвидации ЧС и работоспособность спасателей 
зависят от таких аспектов деятельности, как прогнозирование развития 
событий, определение характера и объёма информации, необходимой для 
принятия решения, выявление и анализа взаимосвязей при выполнении 
задачи. Показатели внимания (объём и устойчивость) у спасателей МЧС



находится по степени выраженности на очень высоком уровне. Внимание 
позволяет спасателям осуществлять контроль за соблюдением порядка 
своей деятельности, за работой технических средств, за изменениями 
обстановки в зоне ЧС. Недостаточный уровень развития внимания у 
спасателей может привести к нарушениям порядка выполнения работ, 
ошибкам, ослаблению контроля за своей деятельностью, которые в свою 
очередь могут повлечь за собой травматизм и выход из строя технических 
средств. В завершении следует отметить индивидуально-психологические 
особенности, характеризующие эмоциональную сферу личности: 
(уверенность в себе и эмоциональная чувствительность).

Нередко мы задумываемся о том, что у спасателей МЧС России 
действительно благородная профессия. В деятельности спасателей МЧС, 
главное -  оказание помощи тем, кто попал в экстремальные условия.

Практическая значимость данной работы определяется острой 
необходимостью дальнейшего совершенствования профессионального 
отбора личного состава спасателей МЧС России, с целью определения их 
психологической пригодности к выполнению возложенных задач при 
стихийных бедствиях, авариях и катастрофах в мирное и в условиях 
применения противником современных средств поражения.
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Асоциальная субкультура как  негативны й фактор 
влияния на личность несоверш еннолетнего1
Проблема асоциальной субкультуры, ее отдельных элементов, 

истоков, механизмов функционирования, влияния на личность, способов 
профилактики постоянно привлекает внимание ученых, писателей, 
практиков. Описание ее отдельных элементов мы находим у А.Г. 
Бронникова, Ю.А. Вакушина, A.C. Макаренко, В.Ф. Пирожкова, 
А.Н.Сухова. Однако целостного освещения в психолого-педагогической 
науке она не получила.

Актуальность ее изучения в современных условиях, по мнению Г. 
Ценкова, объясняется не только отсутствием приемлемой теоретической 
концепции, но и потребностей практики для борьбы с наиболее 
негативными ее проявлениями в виде жаргона, татуировок,


