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В статье описаны результаты исследования эффективности технологий психологиче-

ского сопровождения специалистов газодымозащитной службы в процессе их адапта-

ции к работе в измененных условиях. Обозначены перспективы использования ре-

зультативных путей и способов оптимизации профессиональной подготовки личного 

состава газодымозащитной службы. Работа в рамках данной проблематики должна 

строиться с учетом передовых достижений в области науки и техники. Подчеркива-

ется важность внедрения находящихся на балансе подразделений психологического 

сопровождения, технологических реабилитационных комплексов, предназначенных 

для тренировок навыков саморегуляции и оптимизации психофизиологических ресур-

сов, в практику профессионального обучения специалистов ГДЗС. 

Ключевые слова: адаптация, специалисты газодымозащитной службы, профессиональная 

подготовка, измененные условия профессиональной деятельности, психологическое сопро-

вождение. 

The article describes the results of a study of the effectiveness of technologies for psycho-

logical support of specialists of the gas and smoke protection service in the process of their 

adaptation to work in changed conditions. The prospects for the use of effective ways and 

methods of optimizing the professional training of personnel of the gas and smoke protection 

service are outlined. Work within the framework of this issue should be built taking into 

account the advanced achievements in the field of science and technology. The importance 

of introducing psychological support units on the balance sheet of technological rehabilita-

tion complexes designed for training self-regulation skills and optimizing psychophysiolog-

ical resources into the practice of professional training of GDZS specialists is emphasized. 

Keywords: adaptation, specialists of the gas and smoke protection service, professional training, 

changed conditions of professional activity, psychological support. 

 

В последнее время, в связи с увеличе-

нием числа природных и антропогенных ка-

тастроф, актуальность проблемы адаптации 

личности к экстремальным условиям воз-

растает. Зачастую с данным процессом при-

ходится сталкиваться именно сотрудникам 

МЧС России, в ходе их профессиональной 

деятельности и особенно специалистам газо-

дымозащитной службы (далее – ГДЗС). При 
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этом способность к адаптации специалистов 

ГДЗС является ключевым аспектом жизне-

деятельности.  

Рассмотрим психологические про-

цессы адаптации к экстремальным нагруз-

кам в различных условиях профессиональ-

ной деятельности специалиста ГДЗС. Сле-

дует отметить, что условия деятельности 

специалиста ГДЗС связаны с необходимо-

стью соблюдения строгого режима дня, 

стрессовыми состояниями во время чрезвы-

чайных ситуаций, сопряженных с риском 

возникновения аварийных ситуаций, систе-

матическим выполнением больших физиче-

ских нагрузок, работой в условиях ограни-

ченной видимости и высокой температуры с 

использованием защитных средств и изоли-

рующих дыхательных аппаратов. В данном 

формате предъявляемых условий адаптация 

к физической работе предстает как струк-

турно-функциональная перестройка орга-

низма, позволяющая субъекту деятельности 

выполнять физические нагрузки большей 

мощности и продолжительности, развивать 

более высокие мышечные усилия по сравне-

нию с нетренированным человеком. Инди-

видуальные особенности адаптации учиты-

ваются при отборе сотрудников ГПС МЧС, 

а значительное увеличение их адаптацион-

ных возможностей происходит при регуляр-

ной профессиональной подготовке.  

Согласно нормативным документам 

под подготовкой личного состава ГДЗС по-

нимается вид деятельности, обеспечиваю-

щий получение и совершенствование про-

фессиональных знаний, практических уме-

ний и навыков, необходимых для выполне-

ния служебных обязанностей в сфере газо-

дымозащитной службы [1].  

Основными задачами подготовки 

личного состава газодымозащитной службы 

являются:  

 обучение умелым и эффективным 

действиям, обеспечивающим успешное 

выполнение оперативно-служебных задач 

газодымозащитной службы;  

 выработка и поддержание на долж-

ном уровне знаний, практических умений и 

навыков эксплуатации средств индивидуа-

льной защиты органов дыхания, специаль-

ной защитной одежды, других стоящих на 

вооружении технических средств газодымо-

защитной службы;  

 обучение слаженным и наиболее эф-

фективным приемам и способам коллектив-

ных действий при ведении действий по ту-

шению пожаров и проведению аварийно-

спасательных работ в зоне с непригодной 

для дыхания средой; 

 формирование высокой психологиче-

ской устойчивости, развитие наблюдатель-

ности, устойчивости к физическим нагруз-

кам и других профессионально важных пси-

хологических качеств и навыков;  

 формирование профессионального 

самосознания, чувства ответственности за 

свои действия, стремления к постоянному 

совершенствованию профессионального 

уровня с учетом специфики деятельности в 

конкретных подразделениях газодымозащи-

тной службы [1].  

При этом процесс профессиональной 

подготовки выступает в роли мощного эко-

логического стресса, актуализирующего 

адаптационно-компенсаторные возможно-

сти специалистов в работе в сложных, и 

строится на развитии общей физической ра-

ботоспособности, специальной квалифика-

ционной подготовки с помощью профессио-

нально-прикладных упражнений, а также 

адаптации к стрессовым ситуациям в усло-

виях опасных факторов пожара (ОФП) на 

основании методических рекомендаций по 

организации и проведению занятий с лич-

ным составом газодымозащитной службы 

ФПС МЧС России [1]. Систематическое же 

включение специалистов ГДЗС в процесс 

организованной профессиональной подго-

товки способствует совершенствованию и 

оптимизации их адаптационных механизмов 

функционирования в измененных условиях 

жизненной среды [2–5].  

Однако регламентированные условия 

подготовки не позволяют учитывать специ-

фику перехода функциональных состояний 

специалистов от стадии толерантности 
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(адаптации) к стадии истощения и определе-

ния их способностей к выполнению сверхтя-

желых нагрузок в измененных условиях де-

ятельности в рамках тренировочного про-

цесса. Существующие методики тренировки 

специалистов ГДЗС не дают ответа на дан-

ный вопрос.  

Считаем необходимым изучение фак-

торов, детерминирующих проявление по-

добных переходных состояний специали-

стов ГДЗС. При этом важно акцентировать 

научно-исследовательское внимание на 

комплексном анализе не только физиологи-

ческих, но и психологических составляю-

щих.  

Анализ работ [6–9] позволяет выде-

лить ключевые аспекты деятельности чело-

века в измененных условиях среды, требую-

щие внимательного изучения: взаимодей-

ствие организма с внешней средой; общие 

принципы высшей нервной деятельности;  

возможности адаптации организма к усло-

виям существования; резервные возможно-

сти организма;  индивидуальные психологи-

ческие особенности человека и его возмож-

ностей в процессе деятельности;  проявле-

ние утомления и процессов восстановления 

и др.  

Учет выделенных психологических 

особенностей и условий выполнения дея-

тельности в методике профессиональной 

подготовки специалистов ГДЗС имеет чрез-

вычайно важное значение в определении 

психолого-педагогических мероприятий по 

оптимизации их адаптационных возможно-

стей к физическим нагрузкам в условиях из-

мененной среды.  

В настоящее время в практике про-

фессиональной подготовки газодымозащит-

ников имеется широкий спектр практико-

ориентированных технологий с примене-

нием психополос, теплодымокамер и других 

учебных тренажеров. Однако не всегда про-

цесс подготовки специалистов ГДЗС стро-

ится с учетом целостного состояния их пси-

хофизиологических параметров. Новые пер-

спективы для профессиональной подго-

товки личного состава ГДЗС открывают 

комплексы биологической обратной связи, 

широко применяемые в традиционной прак-

тике медико-психологической реабилита-

ции специалистов МЧС. Эффективность 

технологий раскрывается в работах 

Е. В. Луценко, Д. В. Горбачева, Г. В. Талала-

евой, И. А. Малого [10–13]. 

Биологическая обратная связь (БОС) 

– это метод психофизиологической реабили-

тации, направленной на достижение опти-

мального функционирования организма, 

находящегося в условиях стресса, обучение 

навыкам стрессоустойчивости, биоуправле-

нию мышечной активностью и координа-

цией, профилактика профессиональной за-

болеваемости и оптимизация психофизиоло-

гического состояния работников, функцио-

нирующих в экстремальных условиях, усло-

виях повышенной опасности, риска и высо-

кой ответственности. 

 Поскольку профессиональные риски 

специалистов ГДЗС напрямую связаны с ды-

хательной системой, существенным преиму-

ществом технологий БОС является возмож-

ность проведения тренинговых занятий по 

оптимизации дыхательных функций специа-

листов, работающих в непригодной для ды-

хания среде. 

БОС-тренинги представляют собой 

образовательную методику, не связанную с 

медикаментозным или иным воздействием 

на организм, практически не имеют проти-

вопоказаний, не вызывают зависимость и 

допускают возможность проведения заня-

тий по урежению дыхания, оптимизации 

диафрагмального дыхания, изменению ды-

хательного ритма. 

В состав исследуемых параметров 

комплексами БОС входят различные значе-

ния: ЭЭГ головного мозга (амплитуда, мощ-

ность, когерентность и т. д.), а также показа-

тели вегетативной (симпатико-парасимпа-

тической) активации: проводимость кожи 

(КГР), кардиограмма (ЭКГ), частота сердеч-

ных сокращений (ЧСС), дыхание (РД), элек-

тромиограмма (ОЭМГ), температура (Т), 

фотоплетизмограмма (ФПГ). Именно эти 

показатели в большей степени определяют 

уровень выносливости и работоспособности 

специалистов в экстремальных условиях. 
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Другим преимуществом комплексов 

БОС является его мобильность и универ-

сальность реализации, допускающие воз-

можность применения в условиях не только 

лабораторных психологических обследова-

ний и стационарных комнатах психологиче-

ской разгрузки, но и использование в любых 

тренировочных комплексах, применяемых в 

практике подготовки специалистов ГДЗС 

(например, теплодымокамера). 

Кроме того, настоящие технологии 

допускают возможность подбора вариатив-

ных образовательных и коррекционных про-

грамм с учетом целей и задач подготовки, 

условий тренировки и индивидуальных осо-

бенностей каждого обучающегося. Дости-

жению данной задачи способствует много-

образие программно-аппаратного оборудо-

вания, рекомендованного ЦЭПП МЧС Рос-

сии для использования: БОС «Реакор-Т», 

БОС-Эгоскоп, «Энцефалан-ЭЭГР-19/26» и 

другие. Таким образом, психолого-педаго-

гические технологии в практике профессио-

нальной подготовки специалистов ГДЗС яв-

ляются необходимым ресурсом для форми-

рования высокой психологической устойчи-

вости, эффективных навыков, обеспечиваю-

щих успешное выполнение оперативно-слу-

жебных задач с учетом специфики деятель-

ности в конкретных подразделениях газоды-

мозащитной службы. 

С целью изучения специфики адап-

тации специалистов ГДЗС к работе в изме-

ненных условиях с применением диагно-

стических и формирующих технологий 

подготовки было проведено сравнительное 

исследование, в котором приняли участие 

21 обучающийся 3 курса факультета пожар-

ной и техносферной безопасности Ураль-

ского института ГПС МЧС России, допу-

щенные к самостоятельному использова-

нию средств индивидуальной защиты орга-

нов дыхания и зрения. По случайному 

принципу испытуемые были разделены на 

контрольную и экспериментальную 

группы.  

С общей выборкой испытуемых 

были проведены замеры функционального 

состояния с использованием методики 

«Степ-тест» (замеры проводились в соот-

ветствии с Методическими рекомендаци-

ями по организации и проведению занятий 

с личным составом газодымозащитной 

службы ФПС МЧС России) и реабилитаци-

онного психологического комплекса для 

тренинга БОС «Реакор» (замеры проводи-

лись в соответствии с Руководством поль-

зователя А_2476-02_РП). Одновременно с 

этим испытуемые экспериментальной 

группы были задействованы в тренинговой 

программе психологического сопровожде-

ния с использованием комплекса «Реакор». 

С учетом индивидуальных особенностей 

каждого испытуемого была подобрана ин-

дивидуальная траектория коррекционного 

сопровождения по формированию необхо-

димого психофизиологического статуса и 

восстановлению нарушенных функций ис-

пытуемых. 

По результатам полученных данных 

был проведен их сравнительный анализ и 

сформулированы выводы. Обратимся к 

описанию эксперимента и выявленных ре-

зультатов. 

На этапе изучения специфики влия-

ния измененных условий профессиональной 

деятельности на психофизиологические ре-

сурсы газодымозащитников в общей вы-

борке испытуемых использовалась мето-

дика определения уровня физической рабо-

тоспособности, в основу которой положен 

метод функциональной пробы с дозирован-

ной физической нагрузкой с определением 

частоты пульса («Степ-тест»).  

Методика заключается в определе-

нии мощности физической нагрузки, при ко-

торой частота сердечных сокращений после 

врабатывания устанавливается на уровне 

170 уд. В 1 мин. Частота сердечных сокра-

щений (ЧСС) фиксируется в начале 4-й ми-

нуты первой и второй физических нагрузок. 

Для проведения теста применялись 

секундомер, метроном, две ступеньки для 

дозирования нагрузки высотой 50 см и 25 

см, шириной каждая не менее 40 см, глуби-

ной 35 см. 

Условия проведения теста (см. рис. 

1):  
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 частота восхождения на ступеньку 

составляет: при первой и второй нагрузках – 

20 подъемов в 1 минуту (маятник метронома 

устанавливают на 80 уд/мин); 

 восхождение на ступеньки выполняе-

тся в четыре шага, каждому из которых соо-

тветствует один удар метронома; 

 время выполнения каждой физиче-

ской нагрузки 4 мин. 

 
Рисунок 1. Проведение «Степ-теста» 

 
Проведение «Степ-теста» предпола-

гало 3 серии замеров, с интервалом в один 

месяц:  

1) оценка физической работоспособ-

ности в повседневной форме одежды в 

обычных условиях (далее – вариант № 1);  

2) оценка физической работоспособ-

ности в боевой одежде пожарного и в сред-

ствах индивидуальной защиты органов ды-

хания (аппарат со сжатым воздухом 

«Альфа») в обычных условиях (далее – ва-

риант № 2); 

3) оценка физической работоспособ-

ности в боевой одежде пожарного, в сред-

ствах индивидуальной защиты органов ды-

хания (аппарат со сжатым воздухом 

«Альфа») в условиях ограниченной видимо-

сти (далее – вариант № 3). 

Перед началом проведения теста га-

зодымозащитники были ознакомлены с тех-

никой его проведения и выполнили 2–3 

пробных восхождения.  

 Сводные результаты средних показа-

телей физической работоспособности и рас-

хода воздуха в баллонах ДАСВ представ-

лены на рис. 2 и 3. Обратимся к их описа-

нию. 
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Рисунок 2. Показатели физической работоспособности 

 

На рис. 2 отражено снижение уровня 

физической работоспособности испытуе-

мых по мере увеличения нагрузки при про-

хождении «Степ-теста». Так, при прохожде-

нии испытаний в повседневной форме 

одежды испытуемые экспериментальной и 

контрольной группы продемонстрировали 

средний уровень работоспособности (19,93 

в контрольной группе, 18,22 в эксперимен-

тальной), а в боевой одежде пожарного и 

ДАСВ наблюдается значительное снижение 

показателей работоспособности до 9,85 в 

контрольной 10,2 и 8,23 в эксперименталь-

ной группе. Следует заметить, что, несмотря 

на последовательное усложнение испыта-

ний, разница падения физической работо-

способности от первого ко второму вари-

анту (на 10,08 в контрольной и 4,54 в экспе-

риментальной группе) значительно выше, 

чем от второго к третьему варианту (на 1,62 

в контрольной и 3,48 в экспериментальной 

группе). Снижение темпов падения можно 

объяснить включением адаптационных ре-

сурсов испытуемых по мере прохождения 

«Степ-теста». Кроме того, при имеющемся 

превосходстве показателей работоспособно-

сти испытуемых контрольной группы (на 

1,71 по сравнению с экспериментальной 

группой), испытуемые экспериментальной 

группы показали во втором и третьем вари-

анте испытаний результаты значительно 

выше (на 3,83 во втором варианте и 1,97 в 

третьем варианте по сравнению с контроль-

ной группой). Улучшение показателей у ис-

пытуемых экспериментальной группы сле-

дует связать с включением их в процесс тре-

нировки навыков саморегуляции и психофи-

зиологического состояния с помощью реа-

билитационного психологического ком-

плекса для тренинга БОС «Реакор».  

На рис. 3 видно, что по мере услож-

нения условий в обеих группах наблюдается 

тенденция к увеличению показателей рас-

хода воздуха в баллонах ДАСВ, однако в ва-

рианте № 3 наблюдается незначительное 

снижение уровня расхода воздуха, что 

можно объяснить запуском адаптационных 

ресурсов по мере включения испытуемых в 

тренировочный процесс.  

Контрольная 

группа 
Экспериментальная 

группа 



ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ                                                              2021 № 3 (32) 

 

 

 

URL:https://uigps.ru/nauka/tekhnosfernaya-bezopasnost-nauchnyy-elektronnyy-zh/ 

 

96  

 
Рисунок 3. Показатели расхода воздуха в баллоне ДАСВ 

 

Тем не менее, важно отметить, что 

уровень конструктивных изменений показа-

телей дыхательной регуляции значительно 

выше среди испытуемых эксперименталь-

ной группы. Этот факт также следует объяс-

нить включением данной выборки испытуе-

мых в тренинговый процесс с использова-

нием реабилитационного оборудования 

БОС «Реакор». 

Как уже было отмечено, одновре-

менно с прохождением «Степ-теста», у ис-

пытуемых были измерены показатели состо-

яния регуляторных систем с использова-

нием реабилитационного психологического 

комплекса для тренинга БОС «Реакор». 

Среди показателей измерялись: математиче-

ское ожидание ЧСС (уд./мин), мода (мс), ин-

декс напряжения (%/с*с), индекс вегетатив-

ного равновесия (%/с), показатель адекват-

ности регуляции (%/с), нормализованный 

индекс дыхательных волн (%), индекс дыха-

тельных волн (%), дыхательная аритмия по 

RR и ЧСС (мс, уд./мин), период дыхатель-

ного цикла по ЧСС, пульсовое давление (мм. 

рт. ст.) и другие.  

Данные показатели были подверг-

нуты процедуре автоматической обработки 

(см. рис. 4), в результате которой была опре-

делена итоговая диагностическая оценка ра-

бочего состояния регуляторных систем. 

Итоговая оценка дифференцирована по 

уровням, среди которых: состояние опти-

мального рабочего напряжения, умеренное 

напряжение регуляторных систем с вовлече-

нием дополнительных функциональных ре-

зервов, выраженное напряжение регулятор-

ных систем с активной мобилизацией за-

щитных механизмов, перенапряжение регу-

ляторных систем, истощение (астенизация) 

регуляторных систем, срыв адаптационных 

механизмов регуляции. 
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Мониторинг и запись дыхательной кривой 

при проведении респираторного  

БОС-тренинга 

 

Мониторинг и запись изменения кожного 

сопротивления при проведении тренировки 

по кожно-гальванической реакции 

Мониторинг и запись сигнала ЭКГ при 

проведении тренировки по частоте сердеч-

ных сокращений 

 

Мультипараметрический мониторинг 

Рисунок 4. Мониторинг параметров функционального состояния испытуемых 

 

На рис. 5 представлена динамика рабочего состояния регуляторных систем 

испытуемых в процессе выполнения «Степ-теста» при различных условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.reacor.ru/html_ru/steps.html#tab6
http://www.reacor.ru/html_ru/steps.html#tab5
http://www.reacor.ru/html_ru/steps.html#tab4
http://www.reacor.ru/html_ru/steps.html#tab7
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Показатели рабочего состояния регуляторных систем 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

Вариант № 1 (выполнение нагрузки в повседневной форме одежды в обычных условиях) 

 
 

Вариант № 2 (выполнение нагрузки в боевой одежде пожарного и в средствах индивиду-

альной защиты органов дыхания) 

  
Вариант № 3 (выполнение нагрузки в боевой одежде пожарного, в средствах индивиду-

альной защиты органов дыхания) 

  

 Состояние оптимального рабочего напряжения 

 Умеренное напряжение регуляторных систем с вовлечением 

дополнительных функциональных резервов 

 Выраженное напряжение регуляторных систем с активной мо-

билизацией защитных механизмов 

 Перенапряжение регуляторных систем 

 Истощение (астенизация) регуляторных систем 

 

Рисунок 5. Показатели рабочего состояния регуляторных систем (данные представлены в 

процентном соотношении) 
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Анализ показал, что рабочее 

состояние регуляторных систем 

испытуемых подвержено изменениям по 

мере увеличения нагрузки. Так, в первом 

варианте испытаний, когда нагрузка 

выполнялась испытуемыми в повседневной 

форме одежды в обычных условиях, в обеих 

группах наблюдались проявления состояния 

оптимального рабочего напряжения (10 % 

от общего количества испытуемых 

контрольной группы, 9,1 % от общего 

количества испытуемых экспериментальной 

группы), умеренное напряжение 

регуляторных систем с вовлечением 

дополнительных функциональных резервов 

(60 % от общего количества испытуемых 

контрольной группы, 54,6 % от общего 

количества испытуемых экспериментальной 

группы), выраженное напряжение 

регуляторных систем с активной 

мобилизацией защитных механизмов (20 % 

от общего количества испытуемых 

контрольной группы, 27,3 % от общего 

количества испытуемых экспериментальной 

группы), перенапряжение регуляторных 

систем (10 % от общего количества 

испытуемых контрольной группы, 9,1 % от 

общего количества испытуемых 

экспериментальной группы). 

В ходе прохождения второго 

варианта испытаний, когда нагрузка 

выполнялась испытуемыми в боевой одежде 

пожарного и в средствах индивидуальной 

защиты органов дыхания, состояние 

оптимального рабочего напряжения не 

проявилось ни у кого. Одновременно с этим 

наблюдался рост выраженного напряжения 

регуляторных систем с активной 

мобилизацией защитных механизмов (40 % 

от общего количества испытуемых 

контрольной группы, 54,6 % от общего 

количества испытуемых экспериментальной 

группы) и перенапряжения регуляторных 

систем (50 % от общего количества 

испытуемых контрольной группы, 27,3 % от 

общего количества испытуемых 

экспериментальной группы). Как видно, 

рост напряжения регуляторных систем 

активнее проявлялся у испытуемых 

контрольной группы. Данный факт 

подтверждается  и тем, что наряду с 

имеющимися 18,1 % испытуемых с 

умеренным напряжением регуляторных 

систем с вовлечением дополнительных 

функциональных резервов в 

экспериментальной группе, в контрольной 

группе таких лиц не наблюдалось, однако 

появилось 10 % испытуемых с признаками 

истощения регуляторных систем. Данные 

испытуемые сбивались с общего ритма 

выполнения упражнения, останавливались, 

переводили дыхание и оступались на 

подъемах. 

При выполнении третьего варианта 

испытаний тенденция к увеличению 

напряжения у испытуемых сохранялась. 

Так, выраженное напряжение регуляторных 

систем с активной мобилизацией защитных 

механизмов наблюдалось у 40 % 

испытуемых контрольной группы и 50 % 

экспериментальной. Перенапряжение 

регуляторных систем наблюдалось у 40 % 

испытуемых контрольной группы и 50 % 

экспериментальной. При этом в 

контрольной группе у 20 % испытуемых 

наблюдались признаки истощения 

регуляторных систем. Эти испытуемые 

терялись в пространстве, испытывали 

трудности в регуляции дыхания, оступались 

и падали. В то же время навыки 

саморегуляции и управления дыханием, 

полученные в ходе тренингов на комплексе 

БОС «Реакор», позволили испытуемым экс-

периментальной группы дольше сохранять 

психологическую устойчивость и работо-

способность. 

Сравнительный анализ динамики по-

казателей функционального состояния осу-

ществлялся с помощью метода сопостави-

тельного анализа различий по t-критерию 

Стьюдента. Эмпирические данные, полу-

ченные в результате исследования, показали 

следующие статистические различия (табл.).  
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Таблица  

Сопоставительный анализ различий показателей динамики функционального состояния 

 

Из данных таблицы следует, что по-

казатели функционального состояния ис-

пытуемых контрольной и эксперименталь-

ной групп характеризуются статистически 

значимыми различиями. Так, уровень фи-

зической работоспособности в боевой 

одежде пожарного и в средствах индивиду-

альной защиты органов дыхания (t-крит. = 

Параметры 
Группы 

t-крит. 
Уровень  

значимости, р Экспериментальная Контрольная 

Оценка физической работоспособ-

ности в повседневной форме 

одежды в обычных условиях 
2,39 2,61 –1,22 0,22 

Расход воздуха (атм.) в повседнев-

ной форме одежды в обычных 

условиях 

1,48 1,26 1,23 0,22 

Оценка физической работоспособ-

ности  в боевой одежде пожарного 

и в средствах индивидуальной за-

щиты органов дыхания  

2,03 
1,69 

 
2,71 0,01 

Расход воздуха (атм.)  в боевой 

одежде пожарного и в средствах 

индивидуальной защиты органов 

дыхания 

 

1,91 
 

 

2,27 
 

 

2,09 
 

0,04 

Оценка физической работоспособ-

ности в боевой одежде пожарного, 

в средствах индивидуальной за-

щиты органов дыхания (аппарат со 

сжатым воздухом «Альфа») в усло-

виях ограниченной видимости  

2,71 2,22 2,45 0,02 

Расход воздуха (атм.) в боевой 

одежде пожарного, в средствах ин-

дивидуальной защиты органов ды-

хания (аппарат со сжатым воздухом 

«Альфа») в условиях ограниченной 

видимости 

1,91 2,71 4,89 0,00 

Индекс напряжения (%/с*с) 2,39 3,33 –5,00 0,00 

Индекс вегетативного равновесия 

(%/с) 
1,48 1,23 1,49 0,14 

Показатель адекватности регуляции 

(%/с) 
2,03 1,70 2,01 0,05 

Нормализованный индекс дыха-

тельных волн (%) 
1,91 2,22 –1,57 0,12 

Индекс дыхательных волн (%) 2,39 3,74 –5,04 0,00 

Дыхательная аритмия по RR (мс) 3,33 3,74 –2,01 0,05 

Дыхательная аритмия по ЧСС 

(уд./мин) 
1,69 2,17 –3,99 0,00 

Пульсовое давление (мм рт. ст.) 2,27 2,71 –2,53 0,01 

Период дыхательного цикла 

по ЧСС 
2,61 3,33 –4,14 0,00 

Рабочее состояние регуляторных 

систем 
2,17 1,70 3,01 0,00 



ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ                                                              2021 № 3 (32) 

 

 

 

URL:https://uigps.ru/nauka/tekhnosfernaya-bezopasnost-nauchnyy-elektronnyy-zh/ 

 

101  

2,71, при р = 0,01); уровень физической ра-

ботоспособности в боевой одежде пожар-

ного, в средствах индивидуальной защиты 

органов дыхания (аппарат со сжатым воз-

духом «Альфа») в условиях ограниченной 

видимости (t-крит. = 2,45, при р = 0,02); по-

казатель адекватности регуляции (t-крит. 

= 2,01, при р = 0,05); рабочее состояние ре-

гуляторных систем (t-крит. = 3,01, при 

р = 0,00) значительно выше у испытуемых 

экспериментальной группы, по сравнению 

с контрольной. 

Также различия обнаружены по по-

казателям расхода воздуха в боевой одежде 

пожарного и в средствах индивидуальной 

защиты органов дыхания (t-крит. = 2,09, 

при р = 0,04); расхода воздуха в боевой 

одежде пожарного, в средствах индивиду-

альной защиты органов дыхания (аппарат 

со сжатым воздухом «Альфа») в условиях 

ограниченной видимости (t-крит. = 4,89, 

при р = 0,00); индекс напряжения (t-крит. 

= 4,89, при р = 0,00); индекс дыхательных 

волн (t-крит. = –5,00, при р = 0,00); дыха-

тельная аритмия по RR (t-крит. = –2,01, при 

р = 0,05); дыхательная аритмия по и ЧСС  

(t-крит. = –3,99, при р = 0,00); пульсовое 

давление (t-крит. = –2,53, при р = 0,01); пе-

риод дыхательного цикла по ЧСС (t-

крит. = –4,14, при р = 0,01). Полученные 

данные свидетельствуют об эффективно-

сти технологий подготовки испытуемых 

экспериментальной группы. Индивиду-

ально подобранные программы сопровож-

дения с использованием тренингов ком-

плекса БОС «Реакор» позволили испытуе-

мым экспериментальной группы последо-

вательно восстанавливать нарушенные 

функции в результате пребывания в ситуа-

циях повышенной напряженности и изме-

ненной среды в процессе тренировок, оп-

тимизировать навыки регуляции дыхания в 

измененных условиях, повысить стрессо-

устойчивость функциональных резервов 

психики, сформировать навыки само-

управления острыми стрессовыми реакци-

ями, скорректировать индивидуальные 

особенности до предела полезности. 

Сравнительный анализ доказал эф-

фективность применения диагностических и 

формирующих технологий в подготовке 

специалистов ГДЗС в работе в измененных 

условиях. Диагностические технологии ком-

плекса БОС «Реакор» позволяют более каче-

ственно подойти к анализу физиологиче-

ских показателей газодымозащитников, вы-

строить индивидуальные траектории кор-

рекционного сопровождения по формирова-

нию необходимого психофизиологического 

статуса и восстановлению нарушенных 

функций испытуемых [14].  

Важно заметить, что использование 

данных технологий не требует внедрения 

дополнительного материально-техниче-

ского и кадрового обеспечения в связи с тем, 

что реализация данных мероприятий воз-

можна при наличии имеющихся сил и 

средств. 
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