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Аннотация
В статье аргументирована необходимость оптимизации процесса подготовки к защите от технологий ги-
бридных войн как обязательной составной части подготовки населения в области гражданской обороны на 
современном этапе.
Авторами представлены эмпирический блок исследований, подтверждающий обоснованность сформулиро-
ванных ими тезисов, а также результаты теста САН (самочувствие, активность, настроение), выполненного 
абитуриентами и курсантами Уральского института ГПС МЧС России. Выводы и предложения авторов могут 
быть использованы при отборе и последующей подготовке  молодых кадров спасателей.
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Abstract
The article argues for the need to optimize the process of preparation for the protection from hybrid warfare tech-
nologies as an obligatory part of the population training in the field of civil defense at the present stage. 
The authors present an empirical block of studies confirming the validity of their theses, as well as the results of the 
test on “well-being, activity and mood” performed by the applicants and cadets of the Ural Fire Protection Institute 
of the Emercom of Russia. The conclusions and suggestions of the authors can be used in the selection and subse-
quent training of young rescuers.
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Введение

Гражданская оборона на рубеже XX–XXI веков 
переживает свое новое рождение. Защита населения от 
оружия массового поражения дополняется защитой от 
гибридных вой н и их разновидностей, таких как: сани-
тарные, продовольственные, водные, поведенческие, 
цифровые вой ны. В этих условиях жизнестойкость 
населения и эффективность коммуникаций между 
специалистами по безопасности и населением приоб-
ретают важное практическое значение. В справочнике 
«Military Balance» характеризуется термин «гибридная 
вой на» как новый вариант борьбы за глобальное ли-
дерство, требующий защиты населения и территорий 
от опасного противостояния [1]. Примечательно, что 
в зарубежной практике организации защиты насе-
ления и территорий от современных угроз популяр-
ными, открытыми, востребованными и доступными 
для населения и экспертов являются базы данных, 
описывающие население разных стран по их способ-
ности противостоять существующим и потенциальным 
угрозам, а также эффективно восстанавливаться после 
катастрофы [2]. Инновационность современных угроз 
отчетливо отражена в публикациях отечественных 
экспертов в области гражданской безопасности [3–10]. 
Разрабатывая новые приемы анализа и мониторинга 
способности населения противостоять современным 
угрозам, специалисты в области безопасности пред-
лагают инновационные решения: матричный подход 
[11], нейронные сети [12], оценку сокращения про-
должительности жизни и потери определенной части 
времени жизни вследствие действия опасных факторов 
[13], измерение электрофизиологических параметров 
жизнедеятельности стрессированного человека [14], 
эффективности реализации им социальных ролей [15], 
расчета величины индивидуального риска в определен-
ных ЧС [16], открытости внешним событиям, опыту 
и поведению других участников ЧС при принятии 
управленческих решений [17–19]. Таким образом, 
процедуры оценки возможного ущерба от ЧС допол-
няются алгоритмами, в которых значимую роль играет 
человеческий фактор. Развитие цифровых технологий 
и создание баз данных о поведении людей в экстре-
мальных условиях дают дополнительный импульс 
для совершенствования алгоритмов учета человече-
ского фактора при отборе абитуриентов в вузы МЧС 
России. В последние годы появилась возможность 
заблаговременно, во время прохождения абитуриента-
ми подготовительных курсов и отборочных комиссий, 
оценить их способность к коммуникации в стрессовых 
условиях и спрогнозировать успешность их дальнейшей 
профессиональной подготовки как будущих спасате-
лей, призванных взаимодействовать с гражданским 
населением на уровне социального и эмоционального 
интеллекта. Совершенствование технологий комму-
никации между экспертами в области безопасности 
и целевыми группами населения является сегодня одной 
из приоритетных задач МЧС России. Данный аспект 
отбора и последующей подготовки молодых кадров 
спасателей технологически нов. Он предусматривает 

оценку способности участников общения совершать 
социально значимые действия в соответствии с пси-
хофизиологическим состоянием участников взаимо-
действия, учитывая при этом как свои, так и чужие 
показатели самочувствия, настроения и активности.

Настоящая статья посвящена изучению этого во-
проса на примере обучающихся в Уральском инсти-
туте ГПС МЧС России: курсантов и абитуриентов, 
находящихся на подготовительных курсах перед по-
ступлением в вуз. На наш взгляд, адекватным методом 
оценки диалоговой составляющей процесса передачи 
информации в экстремальных условиях является метод 
САН (Самочувствие, Активность, Настроение).

Методы исследования 

В работе применен метод психологического те-
стирования САН (Самочувствие, Активность, На-
строение). Данный метод относится к качественно- 
количественным методам исследования и позволяет 
осуществлять как индивидуальную, так и групповую 
характеристику респондентов. Замеры показателей 
осуществлены в формате самотестирования. Самоте-
стирование проведено с помощью информационных 
технологий в режиме онлайн с использованием ком-
пьютерной программы, доступной по ссылке [20]: 30 
вопросов; 5 минут — продолжительность тестирования; 
3 оценочные шкалы; оценка в баллах; максимальное 
значение шкал в баллах равно 7. Опросник САН был 
разработан коллективом авторов в 1973 г. Тест успеш-
но применяется в военной, спортивной, космической 
медицине. Методика САН представлена в виде опро-
сника, состоящего из 30 утверждений. Каждое утверж-
дение сформулировано в виде закрытого интервью, 
т. е. предлагает пользователю сделать свой выбор из 
предлагаемых вариантов ответа. В каждом утверждении 
возможен выбор из семи предлагаемых вариантов. Для 
примера: состояние подвижности ранжируется в диа-
пазоне от «малоподвижного» до «подвижного» путем 
выбора одной их семи цифр, всплывающих на экране 
монитора компьютера или мобильного телефона. Циф-
ры расположены симметрично относительно нулевого 
значения: 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3. Наименьшая подвижность 
соответствует цифре «3» с левой стороны представлен-
ного ряда; максимальная подвижность ― как цифра 
«3» с его правой стороны. Цифра «0» выбирается ре-
спондентом в случае, если он затрудняется в выборе 
характеристики своего текущего состояния. Интерфейс 
теста интуитивно понятен для пользователя с первой 
попытки. При инструктировании респондентов под-
черкивается, что данный тест является ситуативным 
и отражает сиюминутное состояние человека, а не его 
глубинные личностные характеристики и особенности 
мировоззрения. В связи с этим выбор вариантов ответа 
может меняться у одного и того же человека в зависи-
мости от типа профессиональной нагрузки, предше-
ствующего стиля общения с коллегами и близкими, 
уровня утомления и т. д. При интерпретации результатов 
теста имеют значение его текущие балльные оценки, 
их динамика при повторном тестировании, а также 
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соответствие вектора изменений числовых значений 
произошедшим событиям личной и профессиональной 
жизни. Для перевода сырых баллов в относительные, 
которые принимаются во внимание при формулировке 
заключения, осуществляется следующая процедура: 
симметричная шкала характеристик типа «3, 2, 1, 0, 
1, 2, 3» (рис. 1) переводится автоматически програм-
мой компьютера в прогрессивно нарастающую или 
убывающую шкалу типа «1, 2, 3, 4, 5, 6, 7» или «7, 6, 
5, 4, 3, 2, 1», соответственно.

Рис. 1. Симметричная шкала первичных ответов теста САН

Таким образом, каждая из тридцати анализируемых 
характеристик может быть оценена максимально семью 
относительными баллами. Возвращаясь к примеру 
с уровнем подвижности, скажем, что выбор респонден-
том цифры «3» с правой стороны цифрового ряда будет 
воспринят компьютерной программой как максимально 
допустимый для данного индивида активность и оценен 
в 7 баллов. При формулировке заключения тридцать 
вопросов теста группируются в три оценочные кате-
гории: «Самочувствие», «Активность», «Настроение». 
Каждая из трех категорий содержит в себе ответы на 
10 вопросов теста. В соответствии с ключом теста 
САН категория «Самочувствие» включает ответы на 
вопросы №№ 1, 2, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 25, 26; категория 
«Активность» ―на вопросы №№ 3, 4, 9, 10, 15, 16, 
21, 22, 27, 28; категория «Настроение» ― на вопросы 
№№ 5, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 29, 30. Сумма ответов на 
вопросы каждой категории для упрощения восприятия 
результата делится на 10, приводя среднее значение 
каждой категории к семибалльной шкале, с которой 
изначально взаимодействовал респондент. По каждой 
из категорий справедливым при такой обработке резуль-
татов является следующий алгоритм количественной 
интерпретации: оценки, превышающие 4 балла, свиде-
тельствуют о благоприятном состоянии испытуемого; 
ниже 4 — о неблагоприятном состоянии. Нормальные 
оценки каждой из трех категорий находятся в диапа-
зоне: 5,0–5,5 балла (рис. 2).

Рис. 2. Графический результат прохождения 
респондентом теста САН

При анализе функционального состояния в целом по 
тесту важны не только численные значения отдельных 
категорий, но и их соотношение между собой. У от-
дохнувшего человека оценки активности, настроения 
и самочувствия обычно примерно равны. По мере 
нарастания усталости соотношение между ними изме-
няется за счет относительного снижения самочувствия 
и активности по сравнению с настроением.

Согласно описанию теста, представленному в Ин-
тернете, категория «Самочувствие» отражает субъек-
тивное восприятие человеком чувства комфорта от 
текущей ситуации, интегрирует в себе физиологический 
и психологический аспект, может быть представлена 
в виде обобщающей или преимущественно локальным 
ощущением: плохое/хорошее самочувствие, бодрость/
недомогание или дискомфорт в определенных частях 
тела, соответственно. Категория «Активность» теста 
САН также является интегральным понятием, которое 
объединяет в себе темперамент и текущий тип вза-
имодействия со средой, включающий химическую, 
физическую, нервную, психическую активность, актив-
ность сознания личности, группы, общества, к которым 
принадлежит человек. Таким образом, активность 
в интерпретации теста САН ― это своеобразная са-
мооценка респондентом самого себя, субъективное 
соотнесением им самим уровня своей текущей ак-
тивности с набором возможных состояний и само-
наблюдения. По категории «Активность» теста САН 
человек может быть охарактеризован как инертный, 
пассивный, спокойный, инициативный, активный или 
стремительный. Категория «Настроение» в тесте САН 
рассматривается как сравнительно продолжительное, 
устойчивое состояние человека, которое может быть 
либо личностной, либо ситуационной характеристикой, 
либо представлять собой сплав этих двух параметров, 
т. е. эмоционального фона и эмоциональной реакции на 
непосредственные события; может выражаться в при-
поднятом/подавленном состоянии, осознании направ-
ленных на тот или иной объект в виде скуки, печали, 
тоски, страха, увлеченности, радости, восторга и пр. 
Для теста САН при интерпретации категории «Настро-
ение» важно не исследование причинно- следственных 
связей между объектом внешней среды и вызванной 
им эмоциональной реакцией респондента, а та пози-
ция в спектре его чувств и эмоциональных состояний, 
в которой он находится в данный момент и которая 
определяет готовность респондента преодолевать воз-
никающие проблемы и трудности бытового, личного 
и профессионального характера.

В деятельности профессорско- преподавательского 
состава Уральского института ГПС МЧС России тест 
САН применяется с учебно- методическими целями: 
в курсе дисциплины «Экология» для иллюстрации 
изменения функционального состояния лиц риско-
опасных профессий при выполнении задач по пред-
назначению; при прохождении занятий по газоды-
мозащитной подготовке для контроля выносливости 
и подбора индивидуально оптимальных нагрузок во 
время тренировок. Разовое самотестирование и само-
стоятельный мониторинг индивидуальных и групповых 
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показателей с помощью онлайн-теста САН вызывает 
интерес у курсантов и студентов института. Тест был 
успешно применен пятью курсантами старшего курса 
факультета техносферной безопасности для оператив-
ной самокоррекции, повышения работоспособности 
и коммуникативных качеств во время командировки в  
г. Самару для усиления обеспечения взаимодействия 
организаторов матчей с иностранными фанатами. Эф-
фективность работы курсантов была отмечена благо-
дарностями ГУ МЧС России по Самарской области 
(рис. 3, 4).

Рис. 3. Вручение благодарностей курсантам Уральского 
института ГПС МЧС России по итогам успешной 

командировки на ФИФА-2018, ГУ МЧС России по 
Самарской области, г. Самара

Рис. 4. Курсанты Уральского института ГПС МЧС 
России у памятника Российскому спасателю во время 

командировки на ФИФА-2018, г. Самара

За последние три года в институте успешно были 
защищены три выпускные квалификационные ра-
боты, содержащие в себе в качестве эмпирического 
материала данные теста САН. Набор этой базы дан-
ных был осуществлен курсантами в рамках работы 
научных кружков кафедр «Безопасность жизнедея-
тельности», «Сервис безопасности», при активном 
участии сотрудников научно- исследовательского отдела 
института. Помимо этого, одним из авторов настоящей 
статьи, Г. В. Талалаевой, в сотрудничестве с коллегами 

Института экономики и управления Уральского фе-
дерального университета имени первого Президен-
та России Б. Н. Ельцина, аналогичные исследования 
проводятся в студенческих группах старшекурсников, 
обучающихся по направлениям подготовки: «Государ-
ственное и муниципальное управление»; «Торговое 
дело»; «Публичная политика».

Исследование выполнено на примере будущих 
спасателей и пожарных, сегодняшних абитуриентов 
и первокурсников Уральского института ГПС МЧС 
России. Самотестирование прошло 295 человек: 130 
абитуриентов вуза, находящихся на подготовитель-
ных курсах и проживающих на территории вуза на 
казарменном положении; 165 курсантов первого курса, 
сдающих летнюю сессию согласно графику обучения. 
По результатам теста были сформированы три группы 
наблюдений: 1) курсанты: 2) абитуриенты, окончив-
шие 11 классов и поступающие на обучение по про-
граммам высшего образования (ВО); 3) абитуриенты, 
окончившие 9 классов и поступающие на обучение по 
программам среднего профессионального образова-
ния (СПО). Результаты теста обработаны с помощью 
программы Excel методом вариационной статистики 
(рис. 5; табл. 1) и корреляционного анализа (табл. 2).

Рис. 5. Результаты теста САН у респондентов во время 
активных учебных занятий, 2022 г.

В каждой группе респондентов рассчитывались 
средние значения категорий «Самочувствие», «Ак-
тивность», «Настроение», а также ошибка средней 
категории. Оценка достоверности различий средних 
значений между группами респондентов проведена 
с помощью t-критерия Стьюдента. Решение о досто-
верности различий принималось при значении p < 0,05.

Для каждой из трех групп респондентов был про-
веден парный корреляционный анализ, в котором был 
выяснен характер связей между категориями теста 
САН в парах: «Самочувствие — Активность»; «Са-
мочувствие — Настроение»; «Активность — Настро-
ение». Как следует из приведенного выше описания 
теста САН, при оптимальном психофизиологическом 
состоянии значения всех трех категорий находятся на 
примерно равном уровне, а в случае утомления чело-
века указанные соотношения нарушаются. В первую 
очередь снижаются значения категорий «Самочув-
ствие» и «Активность» таким образом, что разрыв 
между этими двумя категориями теста и категорией 
«Настроение» увеличивается по сравнению с нормой. 
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Мы предположили, что в случае утомления и описан-
ного алгоритма расхождения значений показателей 
взаимосвязь между категориями теста будет изменяться 
по сравнению с состоянием нормы. Данную гипотезу 
мы проверили в настоящей работе, применив парный 
корреляционный анализ и сравнив его результаты 
в трех группах респондентов: курсантов, абитуриентов- 
подростков с 9-ю классами образования и абитуриентов, 
имеющих среднее полное образование. Априори мы 
предполагали, что уровень усталости после недели под-
готовительных курсов, проходящих на базе института 
при казарменном содержании абитуриентов, будет не 
одинаковым у лиц с 9 и 11-летним школьным обуче-
нием. Группа курсантов выступила в данном случае 
эталоном для сравнения. Проведение самотестирования 
с использованием теста САН в данном случае служило 
двум целям: 1) сформировать у абитуриентов навыки 
самонаблюдения и самоменеджмента при выполнении 
учебных заданий; 2) оптимизировать организацию 
учебного процесса для абитуриентов разных возраст-
ных групп при проведении подготовительных курсов, 
опираясь на данные объективного психофизиологиче-
ского компьютерного онлайн-мониторинга.

Результаты. Количественная характеристика ре-
зультатов самотестирования групп респондентов пред-
ставлена в табл. 1.

Как следует из табл. 1, выполненные нами ис-
следования подтверждают общеизвестный факт, что 
в случае утомления численные значения категорий 
«Самочувствие» и «Активность» имеют тенденцию 
к снижению по сравнению с численными значениями 
категории «Настроение». Во всех трех группах ре-
спондентов максимальными из трех анализируемых 
категорий были именно значения категории «Настро-
ение». Однако в группе курсантов это различие не 
достигало уровня статистической значимости, тогда 
как в группах абитуриентов было достоверным. Из 
полученных промежуточных результатов можно сделать 
предварительный вывод, что степень утомления у аби-
туриентов, находящихся в отрыве от домашней обста-
новки, в условиях волнения от ожидания поступления 
в институт и интенсивных учебных занятий выше, чем 
у курсантов. В связи с этим можно рекомендовать вклю-
чить в программу учебных занятий подготовительных 
курсов элементы аутотренинга и тайм-менеджмента.

Межгрупповое сравнение численных значений кате-
гории «Самочувствие» у трех групп респондентов по-
казало, что по величине данного показателя группы вы-
строились в убывающем ряду: абитуриенты- подростки, 

абитуриенты с полным средним образованием, кур-
санты. При этом различия между крайними группами 
в этом ряду были статистически значимы. Примеча-
тельно, что примерно равные в возрастном и психо-
физиологическом развитии группы курсантов и аби-
туриентов, окончивших среднюю школу, не имели 
существенных различий. Полученные результаты, 
на наш взгляд, указывают на необходимость более 
пристального и целенаправленного педагогического 
контроля за поведением абитуриентов- подростков 
с 9 классами образования, т. к. повышенный уровень 
их самочувствия по сравнению с другими обучаю-
щимися института может проявиться неадекватным 
рискованным поведением во время занятий физической 
культурой или между учебными парами. Аналогичная 
ситуация зафиксирована по категории «Настроение». 
Этот факт, на наш взгляд, увеличивает риск потенци-
ально опасного, недостаточно критичного поведения 
со стороны абитуриентов, поступающих на программы 
среднего профессионального обучения.

Несколько иная ситуация зафиксирована по чис-
ленным значениям категории «Активность». По этой 
категории максимальные значения показателей на-
блюдались у абитуриентов с полным средним обра-
зованием, при сравнимых между собой значениях — 
в группе курсантов и абитуриентов- девятиклассников. 
На наш взгляд, это свидетельствует: о достаточных 
резервах для дальнейшего обучения — у абитуриен-
тов, поступающих на программы высшего образова-
ния; о достаточно напряженном графике обучения —  
у первокурсников и о необходимости введения эле-
ментов индивидуальной траектории обучения — для 
абитуриентов- девятиклассников.

Таким образом, группы значимо отличались друг 
от друга. Наибольшие значения категорий «Самочув-
ствие» и «Настроение» зафиксированы у абитуриентов 
с 9 классами образования; категории «Активность» —  
у абитуриентов на базе 11 классов.

Характер взаимосвязи категорий теста внутри ка-
ждой группы респондентов был изучен с помощью 
корреляционного анализа. Результаты парного корре-
ляционного анализа приведены в табл. 2.

Сильные связи со значением коэффициента кор-
реляции выше 0,7 между всеми тремя категориями 
теста обнаружены у респондентов второй группы, 
т. е. у абитуриентов, поступающих в вуз на базе 11 
классов. Это соответствует данным литературы о том, 
что, опираясь на знание численных значений одной из 
категорий, можно с определенной долей вероятности 

Таблица 1
Результаты теста САН (M±m)

Группы 
респондентов

Шкалы теста Наличие достоверных различий между категориями теста 
в группеСамочувствие Активность Настроение

1 группа – курсанты 5,74 ± 0,21 5,16 ± 0,36 
p2–1 < 0,05 5,81 ± 0,26 Отсутствует 

2 группа – ВО 5,91 ± 0,09 5,79 ± 0,09 6,12 ± 0,08 PАктивность–Настроение <0,05

3 группа – СПО 6,14 ± 0,09 
p1–3 < 0,05

5,11 ± 0,09 
p2–3 <0,05

6,24 ± 0,09 
p1–3 < 0,05 PАктивность–Настроение <0,01
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прогнозировать численные значения двух других ка-
тегорий теста САН и по совокупности предсказывать 
поведение человека в стрессовых ситуациях.

У остальных двух групп респондентов сильная 
связь зарегистрирована только между категориями 
«Самочувствие» и «Настроение». Это противоре-
чит известному из литературы описанию теста САН; 
указывает на серьезные трансформации в структу-
ре общественно значимого поведения данных групп 
опрошенных. Кроме того, установленный факт свиде-
тельствует о том, что прогнозировать активность этих 
групп респондентов в условиях стрессовых нагрузок, 
опираясь только на знание их самочувствия и настро-
ения, будет методологически не верным, поскольку 
у данных респондентов на момент обследования ра-
зобщены деятельностные и телесно- эмоциональные 
характеристики личности.

Обсуждение. Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что оптимальный алгоритм организа-
ции психофизиологических и социальных функций 
организма, необходимый для жизнедеятельности 
в стрессовых условиях, зафиксирован у абитуриен-
тов, закончивших полный курс среднего школьного 
образования. У абитуриентов на базе 9 классов по 
сравнению с другими двумя группами респондентов 
отмечена повышенная эмоциональность, не обеспе-
ченная оптимальной социальной активностью, что 
чревато последующими проблемами с выполнением 

учебных заданий и соблюдением дисциплины в случае 
успешного поступления в вуз. Курсанты первого курса, 
завершающие сдачу летней сессии, обнаружили наи-
более низкие из трех анализируемых групп значения 
категорий «Самочувствие» и «Настроение» на фоне 
отсутствия сильной связи между названными катего-
риями и категорией «Активность». Данный алгоритм 
свидетельствует о высоком напряжении адаптивных 
ресурсов курсантов и об их уязвимости в социальных 
контактах при необходимости общаться с гражданским 
населением при возникновении ЧС.

Заключение

Таким образом, выполненное исследование является 
дополнительным аргументом в пользу того тезиса, что 
современный этап развития гражданской безопасно-
сти требует совершенствования системы подготовки 
спасателей и населения к действиям в условиях новых 
вызовов и угроз. Нам представляется целесообразным 
использовать для этого факультативный курс дисципли-
ны «Основы поведенческого анализа», который разра-
ботан и успешно апробирован доктором медицинских 
наук, профессором кафедры социологии и технологий 
государственного и муниципального управления Ураль-
ского федерального университета Г. В. Талалаевой для 
студентов, проходящих обучение в Институте физкуль-
туры, спорта и молодежной политики.
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Таблица 2
Результаты корреляционного анализа по группам респондентов

Группы респондентов Значение коэффициента корреляции между категориями теста

Самочувствие – Активность Самочувствие – Настроение Активность – Настроение

1 группа-курсанты 0,51 0,86 0,36

2 группа-ВО 0,79 0,77 0,72

3 группа-СПО 0,49 0,89 0,37
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