
Организационная психология. 2023. Т. 13. № 4. С. 9–35.
DOI: 10.17323/2312-5942-2023-13-4-9-35

www.orgpsyjournal.hse.ru

9

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Адрес: 107150, г. Москва, ул. Лосиноостровская, д. 49.             E-mail: s.marunyak74@mail.ru

Психофизиологические и социально-психологические 
особенности субъектов экстремальной деятельности 
с оптимальным уровнем жизнеспособности

КОТОВСКАЯ Светлана Владимировна
ORCID: 0000-0001-7832-2702
Московский государственный гуманитарно-экономический университет, Москва, Россия

Институт психологии Российской академии наук, Москва, Россия

МАХНАЧ Александр Валентинович
ORCID: 0000-0002-2231-1788
Институт психологии Российской академии наук, Москва, Россия

Аннотация. Поддержание жизнеспособности субъектов деятельности имеет большое значение 
в любом времени, в любой социально-экономической ситуации и любой профессии. Особенно 
эта задача актуальна для специалистов экстремальной деятельности, когда от эффективности, 
слаженности, работоспособности профессионалов зависят жизни людей. Цель. Исследование 
нацелено на выявление психофизиологических и социально-психологических особенностей 
субъектов экстремальной деятельности с оптимальным уровнем жизнеспособности в зависи-
мости от профессионального опыта. Дизайн. В исследовании приняли участие 268 специалистов 
с оптимальным уровнем жизнеспособности. Использовались следующие методики: авторская 
социально-психологическая анкета; методика «Диагностика межличностных отношений (ДМО)» 
Л. Н. Собчик; «Типологический опросник акцентуаций характера» К. Леонгарда — Г. Шмишека; 
«Сокращённый многофакторный опросник исследования личности (СМОЛ)» В. П. Зайцева; пси-
хофизиологический тест «Простая зрительно-моторная реакция (ПЗМР)». Методы математиче-
ского статистического анализа данных включали расчёт непараметрического статистического 
критерия различий для независимых выборок (Н-критерий Крускала — Уоллиса и U-критерий 
Манна — Уитни) и расчёт коэффициента корреляции ρ Спирмена. Выводы. Было установлено, 
что становление профессионала происходит к 10–15 годам служебно-трудовой деятельности. 
Стаж профессиональной деятельности не влияет на индивидуально-психологические особен-
ности субъектов экстремальной деятельности с оптимальным уровнем жизнеспособности. 
Межличностное взаимодействие в процессе приобретения профессионального опыта транс-
формируется по траектории от конгруэнтных отношений к комбинированному типу общения. 
Психофизиологический статус специалистов экстремального профиля с оптимальным уровнем 
жизнеспособности и с опытом профессиональной деятельности более 20 лет соответствует 
требованиям профессии за счёт достигнутого профессионализма. Ценность результатов. 
Профессиональная деятельность, на содержательном уровне включающая экстремальный 
компонент, является особым видом деятельности с предъявлением повышенных физических, 
психологических и психофизиологических требований к человеку, учёт которых способствуют 
успешному выполнению служебно-трудовых задач и профилактике психосоматических, психо-
вегетативных и патологических организменных изменений у субъекта труда.
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Введение

Жизнеспособность специалиста в процессе служебно-трудовой деятельности стано-
вится актуальным и недостаточно освоенным концептом психологии труда и организаци-
онной психологии. Способность не только сохранять работоспособность и эффективность 
деятельности, но и успешно динамически развиваться в профессии, несмотря на воздействие 
стрессовых факторов различной этиологии, ситуаций неопределённости, особенно важна 
субъектам труда, деятельность которых включает экстремальный компонент. Поскольку 
деятельность специалистов экстремальных профессий (спасатели, полицейские, военнослу-
жащие и другие), сопряжена с многочисленными рисками, которые часто связаны с негатив-
ными последствиями, такими как посттравматическое стрессовое расстройство (Власенко, 
2020; Angleman, Hasselt van, Schuhmann, 2022; Henson, Truchot, Canevello, 2022; Tsai, Pietrzak, 
2017), депрессии (Зеленина и др., 2020; Moore et al., 2022; Schuhmann et al., 2022), алкоголизм 
(Кутелев, 2016; Gibson et al., 2021; Jarnecke et al., 2019), суициды (Розанов, 2020; Stanley, Hom, 
Joiner, 2016), телесные повреждения (Salvagioni et al., 2017), моральная травма (Jin et al., 2022; 
Held et al., 2017), важно определить защитные факторы, снижающие риски подобных послед-
ствий и способствующие поддержанию жизнеспособности профессионалов.

При изучении жизнеспособности необходимо принимать во внимание индивидуаль-
ные и межличностные особенности специалиста, специфику функциональных обязанностей 
и самой организационной структуры, межличностные и групповые процессы, учитывать 
имеющиеся различия «в тех или иных внутриорганизационных подразделениях, занимаемой 
позиции субъектов трудового процесса, а также не только объективной, но и субъективной 
картине жизнеспособности» (Плющева, 2021, с. 48). Проанализировав количество и содер-
жание публикаций научных библиотек, И. А. Артемьев делает заключение о повышенном 
интересе общества к проблемам существования и взаимодействия в условиях возрастающего 
уровня неопределённости и о необходимости соотнесение понятия «жизнеспособность» 
с характеристиками ВУКА-мира (VUCA-world), где «V — нестабильность, неустойчивость, 
U — неопределённость, C — сложность, A — неоднозначность» (Артемьев, 2022, с. 40). Этот 
многокомпонентный конструкт требует объёмного и комплексного изучения, особенно в 
кризисных и экстремальных ситуациях. Мы обращаем внимание на наличие связи компо-
нентов жизнеспособности взрослых людей с удовлетворением потребности получения 
дополнительного образования в ситуациях неопределённости (Махнач, 2022).

В ряде исследований жизнеспособность профессионала рассматривается как многогран-
ный психологический конструкт, объединяющий ресурсы, на которые может опираться специ-
алист (его личностные характеристики), и контекстуальные факторы, во взаимодействии с 
которыми определятся то, как он будет успешно (или неуспешно) реагировать на стрессоры 
разной природы (см., например: Kossek, Perrigino, 2016). На жизнеспособность профессио-
нала оказывают воздействие факторы риска и защиты, его отношение к результатам своей 
деятельности, другие разнообразные влияния как с места его работы (условия труда, нормы, 
карьера), так и не связанные с ней (семья, социальное окружение). Специфику жизнеспо-
собности важно рассматривать во взаимосвязи факторов влияния, потому что существуют 
многочисленные научные доказательства того, что профессия влияет на психическое, физи-
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ческое здоровье и благополучие работников и наоборот (см., например: Петрович, Обознов, 
Кожанова, 2018; Barling, Kelloway, Frone, 2005). Эти взаимовлияния в контексте изучения 
профессионала были проанализированы с разных позиций и в нескольких областях знания, 
включая социологию, психологию развития, семейную, организационную психологию.

На этапе изучения феноменологии жизнеспособности профессионала отмечается оформ-
ление различных подходов к исследованию роли этого системной характеристики человека 
в структуре деятельности. Неоднородность полученных эмпирических данных усложняет 
формирование теоретических оснований этого сложного, но важного для психологии труда 
понятия. Отметим, что феномен жизнеспособности специалиста, проявляющейся в профес-
сиональном контексте, в настоящее время изучен недостаточно.

В работах сотрудников лаборатории психологии труда, эргономики, организационной и 
инженерной психологии Института психологии РАН показано, что индивидуальная способ-
ность человека «выживать в ситуациях повышенных требований и постоянного давления в 
различных контекстах профессиональной деятельности, … и анализ влияния микрофакторов 
на жизнеспособность профессионала позволяет сделать вывод о том, что духовно-нравствен-
ный потенциал профессионала выполняет защитную функцию, являясь основой професси-
ональной жизнеспособности» (Дикая, Махнач, Лактионова, 2018, с. 144). Жизнеспособность 
специалиста экстремальной профессии понимается нами как системное образование, отра-
жающее способность управлять метальными, эмоциональными, физическими ресурсами, 
позволяющее систематизировать отношения с окружающей средой на внутриличностном, 
социальном и средовом уровнях и обусловливающее эффективность профессиональной 
деятельности человека.

Профессиональная жизнеспособность, по мнению О. А. Плющевой и А. В. Махнача, 
включает динамические и статичные характеристики. Динамические характеристики 
профессиональной жизнеспособности авторы связывают с субъективной картиной жизне-
способности и этапами профессионализации, а статичные возможно выявить объектив-
ными количественными методами. Длительность трудового стажа, мотивация, особенности 
организационной культуры, климат коллектива влияют на субъективную оценку профес-
сиональной жизнеспособности, поэтому оценка статичных и динамичных характеристик 
профессиональной жизнеспособности у субъектов деятельности может не совпадать. Авторы 
рекомендуют при проведении мероприятий по повышению и поддержанию профессиональ-
ной жизнеспособности субъектов деятельности учитывать не только статичную объектив-
ную картину жизнеспособности, но и субъективные динамические характеристики этого 
феномена (Плющева, Махнач, 2021). Так, доказано наличие корреляционной связи между 
профессиональным опытом и жизнеспособностью трудовых мигрантов. По данным эмпири-
ческого исследования более жизнеспособны мигранты, имеющие больший опыт трудовой 
деятельности, включающий наличие успехов в адаптации к профессии, положительное субъ-
ективное отношение к труду и наличие карьерных перспектив (Алексанова, 2022).

Компоненты жизнеспособности также связаны с симптомами выгорания. Результаты 
исследований позволяют рассматривать психокоррекционную работу по поддержанию 
жизнеспособности как профилактику при совладании с профессиональным выгоранием 
(Долженко, Наличаева, Ткаченко, 2020). В рамках аналогичных исследований, направленных 
на изучение профессиональных деформаций личности государственных служащих, корре-
ляционный анализ показателей профессионального выгорания, общего стажа работы, стажа 
работы в занимаемой в настоящее время должности, показал отсутствие взаимосвязи этих 
характеристик (Пряжников, Полевая, Камнева, 2017). Другие авторы приходят к выводу, 
что проявления профессиональной деформации, к которым относятся эмоциональное 
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истощение, деперсонализация и редукция личностных достижений, не являются следствием 
длительности работы и не определяются возрастом респондентов (Носс, Кабанова, 2021).

Трудовая деятельность в жизни современного человека занимает достаточно большой 
временной отрезок и динамическое влияние её на формирование и становление личности 
также значительно. Комплексный разноуровневый (организационный, индивидуальный, 
межличностный) анализ жизнеспособности специалиста позволит определить и обосновать 
необходимые меры поддержки, направленные на поддержание, укрепление и повышение 
жизнеспособности субъектов трудового процесса.

Изучение зависимости трудового стажа, профессионального долголетия и психологиче-
ских особенностей профессорско-преподавательского состава клинических кафедр медицин-
ских вузов, выполняющих функциональные обязанности врача и педагога, позволило уста-
новить увеличение усталости и тревожности при стаже работы более 10 лет. Такие «личности 
начинают работать с пониженной эффективностью, зачастую предъявляют во время стресса 
соматические жалобы (избегая с помощью них ответственности), теряют уверенность в себе, 
у них усиливается потребность во внимании к своей личности и симпатии» (Богданова и др., 
2018, с. 201).

Сравнение личностных особенностей педагогов с опытом педагогической деятельности 
до и более 15 лет, проведённое Е. М. Судаковой, выявило наличие более высокой чувствитель-
ности и ранимости у молодых специалистов (Судакова, 2021). Педагоги-психологи со стажем 
профессиональной деятельности до пяти лет предпочитают стратегию «избегание», что 
обусловлено «недостаточным развитием личностно-средовых копинг-ресурсов и навыков 
продуктивного разрешения проблем». Потребность в личных доверительных контактах при 
разрешении трудных ситуаций (стратегия «поиск социальной поддержки») наблюдаются 
у респондентов со стажем 6–11 лет. Педагоги-психологии, со стажем трудовой деятельно-
сти свыше 12 лет ориентированы на «разрешение проблем», с использованием личностных 
ресурсов для конструктивного разрешения проблемных ситуаций (Топоева, 2021, с. 73).

Изучение проявления синдрома эмоционального выгорания позволило установить, 
что педагоги со стажем работы 15–20 лет наиболее устойчивы к развитию симптомов этого 
синдрома. Автор считает, «что данный возрастной период считается «возрастом предвари-
тельных итогов жизни», признаками которого могут быть угнетающие человека несоответ-
ствия между «Я-реальным и Я-идеальным в профессиональной деятельности» (Гроза, 2009, 
с. 53). Наиболее высокие значения показателей эмоционального выгорания демонстри-
руют офицеры медицинских служб со стажем профессиональной деятельности 5–10 лет, в 
дальнейшем, «при увеличении стажа профессиональной деятельности, в группе офицеров 
медицинской службы встречаются крайне высокие проявления выгорания» (Подольская, 
Рознова, Кузина, 2020, с. 217). По данным исследования М. С. Быковой степень выраженности 
симптомов эмоционального выгорания у психологов-консультантов зависит от стажа работы 
при этом «наиболее страдающая группа — специалисты, имеющие стаж работы более 15 лет» 
(Быкова, 2022, с. 207). Согласно полученным данным у муниципальных служащих с увеличе-
нием стажа профессиональной деятельности увеличивается эмоциональное и личностное 
истощение (Ситникова, Ткач, Дубяга, 2021). Эмпирически установлено, что более подвер-
жены риску возникновения профессиональных деформаций и нуждаются в ряде профилак-
тических мероприятий сотрудники отделов внутренних дел (ОВД) со стажем более пяти лет 
(Лапшин, Шаманин, 2020). У сотрудников Министерства внутренних дел проявления агрес-
сивного виктимного поведения имеют прямую корреляционную зависимость со стажем 
профессиональной деятельности (Малахаева, Богданова, 2021).
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Анализ травматизации на рабочем месте у машинистов и помощников машинистов, 
по данным Е. И. Перфильевой, позволяет утверждать, что с увеличением трудового стажа 
увеличивается количество ошибок за счёт ориентации специалистов в большей степени на 
оптимизацию трудового процесса, а не на безопасность (Перфильева, 2022). Детерминация 
профессиональной деятельности начинающего воспитателя (стаж до пяти лет) заключается 
в стремлении «избежать критики, соответствовать требованиям профессии, быть результа-
тивным и реализовывать себя». Обретение индивидуальной профессиональной идентично-
сти актуально для работников с 5–10-летним стажем. С увеличением стажа профессиональ-
ной деятельности становится значимым «стремлением избежать критики и получать новый 
опыт, то есть развиваться в привычных для себя рамках, определить типичный способ суще-
ствования себя в профессии, поэтому, чем старше воспитатель, тем сложнее он осваивает 
инновационные способы профессиональной деятельности» (Горбушина, Телицына, 
Шишкина, 2022, с. 161).

Д. Ю. Кузнецов с соавторами выявили зависимость трудового стажа и удовлетворённо-
сти трудом. Авторы эмпирически установили, что к третьему году самостоятельной работы 
риелторы испытывают высокое удовлетворение результатами профессиональной деятель-
ности, которое сохраняется на протяжении 6–7 лет. Через 10 лет у специалистов, занима-
ющихся продажей недвижимости, наблюдается снижение удовлетворённости собственной 
деятельностью, несмотря на сохраняющиеся высокие результаты эффективности. Данная 
особенность объясняется изменениями мотивации и наступлением «очередного кризиса 
профессионального развития человека, который вновь активизирует процессы профессио-
нального самоопределения» (Кузнецов, Поваренков, Цветкова, 2006). На ощущение психо-
логического благополучия сотрудников исправительных учреждений со стажем работы 
5–10 лет оказывает влияние возможность контролировать и управлять событиями жизни, 
наличие достижений и позитивной оценки окружающими. Для специалистов до пяти лет 
работы важна безопасность, автономность и самопринятие (Ракитская, 2020).

Психологический климат также подвержен трансформации в зависимости от стажа 
профессиональной деятельности. Молодой педагогический коллектив (стаж до пяти лет) 
демонстрирует в 70% случаев наличие положительного эмоционального компонента, у 
них преобладает атмосфера взаимного уважения и помощи. В коллективе с профессиональ-
ным стажем более пяти лет доминирует положительный когнитивный компонент в 53,3% 
случаев с акцентом внимания на оценке деловых качеств личности (Галимова, 2015).

Особенности реагирования на профессиональные стрессы сотрудников следственных 
органов также зависят от опыта деятельности. Сотрудники, работающие от одного года до 
пяти лет, более подвержены психической дезадаптации и профессиональному стрессу, что 
объясняется отсутствием сформированных стратегий совладания и высокой психологиче-
ской нагрузкой (Кабанова, Дубинский, Московская, 2019). Было установлено, что у 44% сотруд-
ников с небольшим стажем работы в структурах Федеральной службы исполнения наказания 
России наблюдается снижение адаптационного ресурса, который выражается в нарушениях 
регуляции поведения, высокой двигательной напряжённости и физической гиперактивно-
сти, вязкости мышления, интолерантности к умственному напряжению, низкой коммуника-
тивной активности и чувствительность к неудачам. По мнению А. А. Дубинского и соавторов 
«вследствие высокой побудительной силы действовать необдуманно, по первому побужде-
нию, риск совершения служебных ошибок и принятия неверных решений особенно выражен 
в экстремальной, внештатной ситуации» у таких сотрудников. С увеличением продолжи-
тельности профессиональной деятельности снижение адаптивного ресурса отмечается 
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уже у более половины сотрудников (60%), с ригидностью регуляции поведения, когнитив-
ной и двигательной ригидностью, высокой эмоциональной неустойчивостью. У них «риск 
совершения служебных ошибок и принятие неверных решений вероятны даже в обычных 
условиях профессиональной деятельности» (Дубинский, Кабанова, Булыгина, 2021, с. 123).

В настоящее время изучение влияния профессионального стажа и долголетия на 
субъекта труда продолжается преимущественно в психофизиологических и медицинских 
исследованиях (Билый, 2020; Бухтияров, 2019; Sanchez, Wolfe, 2020). Проблема профес-
сионального долголетия и стажа исследуется в российской психологии на примере труда 
педагогов (Зотова, 2018; Bobek, 2002; Hodges, Keeley, Grier, 2005), спортсменов (Бочавер и др., 
2021; Runacres, Mackintosh, McNarry, 2021), машинистов локомотивов и водителей автотран-
спорта (Башкирёва и др., 2013; Лысенко, Викулина, 2020). Особенный интерес исследовате-
лей представляет изучение профессионального долголетия и связанной с ней работоспособ-
ности у преподавателей вузов и учёных (Васильев и др., 2022; Васильева и др., 2021; Ширяева, 
2020). В современных публикациях работ, посвящённых изучению работоспособности и 
профессионального долголетия специалистов экстремальных профессий, неоправданно 
мало (Горячева, 2019; Кутелев и др., 2021; Стреленко, Лоллини, Поташёва, 2018; Nudelman, 
Otto, 2021; Varpio et al., 2021). Нередко феномен профессионального долголетия изучается 
совместно с работоспособностью профессионала. Эта связь опосредуется стажем, опытом 
работы, карьерным ростом в профессии.

Несмотря на большое количество исследований влияния стажа профессиональной 
деятельности на индивидуальные и социально-психологические особенности личности 
изучение особенностей субъектов экстремальной деятельности в зависимости от профес-
сионального опыта не является до конца решенной. В связи с этим можно отметить акту-
альность изучения изменения профессиональной жизнеспособности в процессе служебно-
трудовой деятельности в зависимости от профессионального опыта, что предопределило 
цель данного исследования.

Организация исследования

Цель исследования — установить психофизиологические и социально-психологические 
особенности субъектов экстремальной деятельности с оптимальным уровнем жизнеспо-
собности в зависимости от профессионального опыта. В исследовании были использованы 
методики психологического и психофизиологического обследования, такие как: авторская 
методика «Жизнеспособность специалиста», бланковые тесты, оценка простой зрительно-
моторной реакции, анкетирование.

Инструментарий
Диагностическим инструментарием для выявления оптимального уровня жизнеспо-

собности являлась методика «Жизнеспособность специалиста» (Котовская, 2021). 
Эта методика позволяет установить оптимальный и базовый уровни жизнеспособности. 
Специалисты с оптимальным уровнем жизнеспособности характеризуются хорошей адап-
тацией в профессии, адекватным восприятием профессиональной нагрузки и трудовых 
обязанностей, трудовых отношений, высоким темпом мыслительных операций и способ-
ностью к зрительному восприятию пространственных образов, эмоциональной включен-
ностью в профессиональную деятельность, ориентированы на адаптацию и преодоле-
ние. Специалисты с базовым уровнем жизнеспособности отличаются низкой адаптацией 
в профессии, неадекватным восприятием профессиональной нагрузки и трудовых обязан-
ностей, трудовых отношений, низким темпом мыслительных операций и способностью 
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к зрительному восприятию пространственных образов, редукцией профессиональных 
обязанностей, деперсонализацией, эмоциональной отстраненностью, наличием стрессового 
состояния, конфликтностью, ориентированы на упорядочивание отношений с окружающей 
действительностью.

Анкетирование. Предложенная респондентам анкета нацелена на установление: 
особенностей восприятия профессиональной нагрузки; наличия конфликтов в профес-
сиональной среде; общего стажа профессиональной деятельности и продолжительности 
трудовых отношений в занимаемой должности; вида профессиональной деятельности.

Установление психофизиологических и социально-психологических особенностей 
субъектов экстремальных видов труда с оптимальным уровнем жизнеспособности в зави-
симости от стажа профессиональной деятельности базировалось на первичных данных 
следующих методик:

Тест «Диагностика межличностных отношений, ДМО» («The Interpersonal Diagnosis 
of Personality»), Т. Лири в адаптации и модификации Л. Н. Собчик (Leary, Coffey, 1969; Собчик, 
1990). Опросник состоит из 128 оценочных суждений, которые при обработке объединяются 
в восемь октантов (по 16 пунктов в каждом). Испытуемому предлагается оценить, соответ-
ствуют ли данные суждения оцениваемому объекту (реальное Я испытуемого, его идеальное 
Я или личность другого человека). При обработке результатов подсчитываются индексы 
дружелюбия и индексы доминирования, а также преобладающий тип отношения к окружа-
ющим: Авторитарный (властный-лидирующий); Эгоистичный (независимый-доминирую-
щий); Агрессивный (прямолинейный-агрессивный); Подозрительный (недоверчивый-скеп-
тический); Подчиняемый (покорно-застенчивый); Зависимый (зависимый-послушный); 
Дружелюбный (сотрудничающий-конвенциальный); Альтруистический (ответственно-
великодушный).

Типологический опросник акцентуаций характера К. Леонгарда — Г. Шмишека 
(Leonhard, 1976; Батаршев, 2006). Расширенный опросник Леонгарда — Шмишека содержит 
88 вопросов и утверждений, которые призваны определить тип акцентуации, выраженный 
наиболее ярко. В зависимости от результатов могут быть выявлены следующие акцентуа-
ции: демонстративность; застревание; педантичность; возбудимость; тревожность; гипер-
тимичность; циклотимичность; аффективность; эмотивность; дистимичность.

«Сокращённый многофакторный опросник для исследования личности, СМОЛ» 
В. П. Зайцева. Адаптированный В. П. Зайцевым опросник Мини-Мульт (Mini-Mult) пред-
ставляет собой сокращённый и переработанный вариант Миннесотского многофактор-
ного личностного теста (MMPI). Опросник содержит 71 вопрос, восемь клинических шкал 
(депрессии, ипохондрии, истерии, психастении и другие)  и три добавочные оценочные шкалы, 
предназначенные для коррекции базисных шкал (шкала лжи, достоверности, коррекции). 
Опросник позволяет предположить наличие того или иного сравнительно распространён-
ного личностного расстройства или наличие заострённых черт характера, а также острой 
реакции на стрессовые или необычные обстоятельства (Kincannon, 1968; Зайцев, 2004).

Тест «Простая зрительно-моторная реакция (ПЗМР)» с использованием прибора УПФТ-
1/30 — «Психофизиолог» (Рис. 1) (Методический справочник …, 2004).

Статистический анализ
Собранные первичные эмпирические данные были подвергнуты статистической 

обработке с использованием программы SPSS 23.0. Наличие значимых различий выявлялось 
с применением непараметрического Н-критерия Крускалла — Уоллиса для k-независимых 
групп и U-критерия Манна — Уитни для двух независимых групп. Наличие взаимосвязи стажа 
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профессиональной деятельности с психофизиологическими и социально-психологическими 
особенностями устанавливалось на основе критерия ρ Спирмена. Результаты признавались 
значимыми при p ≤ 0,05, мерой центральной тенденции и изменчивость признака представ-
лены в виде медианы, 25 – 75 квартилей (Md (Q1 – Q3)).

Рисунок 1. Устройство психофизиологического тестирования УПФТ-1/30 «Психофизиолог»

Выборка
Для реализации цели исследования было обследовано 324 респондента, профессиональ-

ная деятельность, которых включала экстремальный компонент. По результатам анализа 
полученных данных было отобрано 268 специалистов с оптимальным уровнем жизнеспо-
собности, в том числе: военнослужащие, несущие боевые дежурства и караульную службу 
с оружием (34 человека; 12,7% выборки), военные и гражданские диспетчеры (16 человек; 
6% выборки), лётчики транспортной и истребительной авиации наземного и палубного 
базирования (64 человека; 3,8% выборки), моряки подводники и надводники (73 специ-
алиста; 27,3% выборки), пожарные (56 специалистов; 20,9% выборки), рыбаки тралового 
флота (пять человек; 1,9% выборки), специалисты по утилизации отработавшего ядерного 
топлива (20 человек; 7,5% выборки).

Все специалисты с оптимальным уровнем жизнеспособности были разделены на пять 
групп в зависимости от стажа служебно-трудовой деятельности:

1 группа. Стаж профессиональной деятельности до пяти лет (n = 70, что составляет 26,1% 
выборки, средний возраст 22,2 ± 3,4 лет);

2 группа. Стаж профессиональной деятельности от пяти до 10 лет (n = 68, что составляет 
25,4% выборки, средний возраст 26,9 ± 3,4);

3 группа. Стаж профессиональной деятельности от 10 до 15 лет (n = 39, что составляет 
14,6%, средний возраст 32,3 ± 5,1);

4 группа. Стаж профессиональной деятельности от 15 до 20 лет (n = 46, что составляет 
17,2%, средний возраст 36,6 ± 4,3);

5 группа. Стаж профессиональной деятельности свыше 20 лет (n = 45, что составляет 
16,8%, средний возраст 44,6 ± 4,6).

Эмпирические данные, полученные в этих группах, представлены в таблицах 1–4.
На подготовительном этапе, перед началом работы, проведено согласование меропри-

ятия с руководством соответствующих ведомств. До респондентов доведены цели, задачи 
исследования, получено их письменное информированное согласие на получение психофи-
зиологических и социально-психологических эмпирических данных.
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Результаты

Психофизиологические особенности субъектов экстремальной деятельности с 
оптимальным уровнем жизнеспособности
Результаты анализа параметров стабильности реакций по данным ПЗМР позволяют 

утверждать, что в процессе служебно-трудовой деятельности стабильность реакций 
возрастает с низкого (до пяти лет стажа) до высокого уровня у респондентов (10–15 лет) 
(таблица 1). В последующем данный показатель равномерно снижается до среднего уровня 
у специалистов со стажем более 20 лет. Обращает на себя внимание тот факт, что стабиль-
ность реакций субъектов со стажем в деятельности 15–20 лет и 5–10 лет одинаковая и соот-
ветствует уровню выше среднего.

Уровень быстродействия соответствует среднему у респондентов с опытом работы более 
пяти лет. Средний уровень активации центральной нервной системы (ЦНС), число пропу-
щенных стимулов не зависят от стажа профессиональной деятельности. Число упреждающих 
реакций, суммарное число ошибок в большей степей выявляется у молодых специалистов с 
незначительным опытом профессиональной деятельности (до пяти лет). Наименьшее время 
реакции показывают респонденты третьей группы (с опытом 10–15 лет). У представителей 
первой группы (с опытом работы до пяти лет) преобладают процессы возбуждения, в после-
дующем субъекты экстремальной деятельности демонстрируют стабильное состояние регу-
ляторных механизмов. К 15–20 годам служебно-трудового стажа специалисты сохраняют 
устойчивое состояние регуляторных механизмов. С увеличением стажа профессиональной 
деятельности устойчивое состояние регуляторных механизмов не меняется.

Таблица 1. Показатели простой зрительно-моторная реакции субъектов экстремальной 
деятельности с оптимальным уровнем жизнеспособности

Показатели Стаж профессиональной деятельности
До пяти лет 5–10 лет 10–15 лет 15–20 лет Более 20 лет

Уровень активации ЦНС 3 (2 – 3) 3 (3 – 4) 3 (3 – 3) 3 (2 – 4) 3 (1 – 3)
№ квадрата классификации 16.5 (11 – 16.5) 14 (14 – 18) 14 (15 – 15) 15 (6.50 – 19.5) 13 (4 – 15)
Число пропущенных стимулов 0 (0 – 0) 0 (0 – 0) 0 (0 – 0) 0 (0 – 1.5) 0 (0 – 1)
Число упреждающих реакций*** 5.5 (4 – 5.5) 0 (0 – 2) 1 (0 – 1) 2 (2 – 3.5) 2 (0 – 3)
Суммарное число ошибок*** 5.50 (4 – 5.5) 0 (0 – 2) 1 (0 – 1) 3 (2 – 4.5) 2 (0 – 4)
Среднее время реакции *** 291 (195 – 209) 232 (211 – 234.5) 202 (202 – 215) 216 (202 – 293.5) 225 (200 – 310.5)
Уровень быстродействия 4 (3 – 4) 3 (3 – 4) 3 (3 – 3) 3 (2 – 4) 3 (1 – 3)
Уровень стабильности 1.5 (1 – 1.5) 4 (3 – 4) 5 (3 – 5) 4 (1.5 – 3) 3 (3 – 4)

Примечание: * — статистически значимые различия по критерию Крускала — Уоллиса во всех исследуемых группах, ** — стати-
стически значимые различия по критерию Манна — Уитни между первой и четвёртой группами, *** — статистически значимые 
различия по критерию Манна — Уитни между второй и четвёртой группами.

Наилучшее функциональное состояние ЦНС по данным ПЗМР выявлено у субъектов 
экстремальной деятельности с оптимальным уровнем жизнеспособности с 10–15-летним 
стажем профессиональной деятельности. Специалисты с 15–20-летним опытом показы-
вают снижение показателей функционального состояния, но оно остается устойчивым. 
В результате анализа полученных результатов можно утверждать, что по функциональному 
состоянию ЦНС специалисты с оптимальным уровнем жизнеспособности с 15–20-летним 
стажем могут справляться с повседневными профессиональными нагрузками на должном 
уровне. Функциональное состояние субъектов экстремальной деятельности с опытом 
работы до пяти лет по данным ПЗМР требует регуляции.
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Социально-психологические особенности субъектов экстремальной деятельности 
с оптимальным уровнем жизнеспособности
Особенности межличностного взаимодействия субъектов экстремальной 
деятельности
В результате проведенного исследования было установлено, что тип межличностного 

взаимодействия претерпевает изменения в процессе трудовой деятельности (Табл. 2, Рис. 2) 
по данным методики ДМО. У начинающих сотрудников, с опытом профессиональной деятель-
ности до пяти лет, в межличностном взаимодействии преобладает ориентация на конгруэнт-
ные отношения, склонность к компромиссам и ответственность в межличностном взаимо-
действии (VII и VIII октанты). Для них характерна готовность помогать окружающим, развито 
чувство ответственности (ответственно-великодушный тип), стремление к тесному сотруд-
ничеству с референтной группой, к дружелюбным отношениям с окружающими (сотрудни-
чающий-конвенциальный тип). С увеличением профессионального опыта (вторая группа) 
происходит трансформация стиля общения. В межличностном взаимодействии начинают 
преобладать доминантные характеристики (I октант). Субъекты экстремальной деятельно-
сти с оптимальным уровнем жизнеспособности со стажем профессиональной деятельности 
до 10 лет уверены в себе, проявляют свойства руководителя и хорошего организатора. Они 
могут переоценивать собственные возможности и быть нетерпимы к критике (властный-
лидирующий тип). Респонденты со стажем профессиональной деятельности свыше 10 лет 
(третья группа) демонстрируют смешанный комбинированный тип взаимодействия с прояв-
лением лидерских черт, с одной стороны, и с выраженной ответственностью и готовностью 
помогать окружающим, с другой (I и VII–VIII октанты). У специалистов, профессиональная 
деятельность которых свыше 15 лет, сохраняется смешанный тип межличностного взаимо-
действия с уверенностью в себе, с чертами хорошего руководителя и организатора (властно-
лидирующий тип), стремящегося к тесному сотрудничеству с референтной группой и друже-
любным отношениям к окружающим (сотрудничающий-конвенциальный тип).

Таблица 2. Особенности межличностный отношений у субъектов экстремальной 
деятельности с оптимальным уровнем жизнеспособности

Октанты Стаж профессиональной деятельности
До пяти лет 5–10 лет 10–15 лет 15-20 лет Более 20 лет

I (властный-лидирующий)* 7.5 (5 – 11) 8.5 (7 – 12) 7 (4 – 9.50) 7 (4 – 9) 7 (3 – 9)
II (независимый-доминирующий)*** 6 (4.25 – 8) 7 (5 – 8) 5 (4 – 7) 5 (4 – 7) 5 (350 – 6)
III (прямолинейный-агрессивный) 6 (4 – 7) 7 (5 – 8) 6 (4.50 – 7) 6 (5 – 8) 6 (4 – 8)
IV (недоверчивый-скептический) 3 (1 – 4) 2 (1 – 4) 2 (1 – 4) 3 (1 – 4) 2 (1 – 3.50)
V (покорно-застенчивый) 3 (2 – 5) 4 (3 – 5) 4 (2 – 5.50) 4 (3 – 5) 4 (3 – 5)
VI (зависимый-послушный)* 4 (3 – 7) 5 (3 – 6) 4 (3 – 5.50) 4 (2 – 5) 3 (2 – 5)
VII (сотрудничающий-конвенциальный) 8 (5 – 9) 8 (6 – 9) 7 (5 – 9) 7 (6 – 8) 7 (4 – 8.50)
VIII (ответственно-великодушный)* 8 (5 – 10) 8 (6 – 10) 7 (5 – 9) 6 (5 – 9) 6 (5 – 9)

Примечание: * — статистически значимые различия по критерию Крускала — Уоллиса во всех исследуемых группах, ** — стати-
стически значимые различия по критерию Манна — Уитни между первой и четвёртой группами, *** — статистически значимые 
различия по критерию Манна — Уитни между второй и четвёртой группами.

Статистически значимо по данным групп в межличностных контактах происходит 
незначительное снижение готовности помогать другим (ответственно-великодушный тип), 
потребности в помощи, доверии и признании со стороны окружающих (зависимый-послуш-
ный тип), уверенности в себе (властно-лидирующий тип). Данную тенденцию можно интер-
претировать как становление стиля межличностного взаимодействия субъектов экстре-
мальной деятельности с оптимальным уровнем жизнеспособности.
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Рисунок 2. Особенности межличностного взаимодействия субъектов экстремальной деятельности с оптимальным 
уровнем жизнеспособности в зависимости от профессионального опыта по данным методики ДМО.

Примечание: * — статистически значимые различия по критерию Крускала — Уоллиса в исследуемых группах.

Профиль личности субъектов экстремальной деятельности
Исследование личности субъектов экстремальной деятельности с оптимальным 

уровнем жизнеспособности позволяет установить, что у всех респондентов в исследуемых 
группах преобладает активная личностная позиция, высокая поисковая активность и мотив 
к достижениям. Представители экстремальных профессий независимо от служебно-трудо-
вого стажа стеничны, уверенно и быстро готовы принимать решения, для них характерна 
склонность к риску, стремление к самостоятельности и независимости, ориентация на соци-
альные нормы (пик по шкале Психопатии (Pd)) (Табл. 3, Рис. 3).

Таблица 3. Средние значения шкал сокращённого многофакторного опросника для изучения 
личности (СМОЛ) в группа с различным стажем профессиональной деятельности (баллы)

Шкалы Стаж профессиональной деятельности
До пяти лет 5–10 лет 10–15 лет 15–20 лет Более 20 лет

Ложь (L) *** 55 (47 – 63) 54 (46 – 60.25) 55 (47 – 62) 47 (46.75 – 55) 54 (45 – 55)
Достоверность (F) 46 (41 – 55) 46 (40 – 50) 46 (43 – 52.5) 46 (40 – 54.25) 45 (40 – 50)
Коррекция (К) 57 (51 – 62) 59 (54 – 65) 56 (52.5 – 62) 58 (53.25 – 62.75) 57.5 (54 – 63.5)
Ипохондрия (Hs) 50.5 (46 – 65) 49 (45.25 – 58) 49 (45 – 53.5) 49 (45 – 55) 51 (49 – 55)
Депрессия (D) 39 (35 – 43) 39 (35 – 46) 42 (37 – 48.5) 39 (35 – 43) 39 (36.75 – 45.25)
Истерия (Hy) 45 (40 – 52) 46 (40 – 52) 47 (41.5 – 52) 47.5 (40 – 55) 47 (44 – 51)
Психопатия (Pd) 54 (49 – 63) 56 (52 – 51.75) 53 (49 – 58) 56 (51.25 – 63) 52.5 (49 – 58)
Паранойяльность (Pa)** 38 (32 – 44) 43 (38 – 44) 43 (38 – 50) 43.5 (38 – 50) 43.5 (38 – 44)
Психастения (Pt) 48 (44 – 53.50) 52 (48 – 59) 52 (43 – 58) 52 (43 – 57.75) 48 (43 – 56)
Шизодность (Sе) 49.50 (43 – 53) 50 (46 – 56) 50 (41 – 57.5) 50 (56 – 56) 50 (44 – 54)
Гипомания (Ma) 40 (40 – 52) 43 (40 – 52) 40 (37.5 – 49) 45 (39.5 – 52) 45.5 (40 – 52)

Примечание: * — статистически значимые различия по критерию Крускала — Уоллиса во всех исследуемых группах, ** — стати-
стически значимые различия по критерию Манна — Уитни между первой и четвёртой группами, *** — статистически значимые 
различия по критерию Манна — Уитни между второй и четвёртой группами.
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Рисунок 3. Личностные особенности субъектов экстремальной деятельности с оптимальным уровнем 
жизнеспособности в зависимости от профессионального опыта по данным СМОЛ

Примечание: * — статистически значимые различия по критерию Крускала — Уоллиса во всех исследуемых группах, 
** — статистически значимые различия по критерию Манна — Уитни 1 и 4 группы.

Для субъектов экстремальной деятельности возможно проявление психосоматических 
расстройств конверсионной симптоматики (сочетание высоких шкал Ипохондрии (Hs) и 
Истерии (Hy), с относительно низкой шкалой Депрессии (D)), с двигательными и речевыми 
нарушениями, а также нарушениями в сфере тактильной, слуховой и зрительной чувствитель-
ности при выраженном стрессе. Вытеснение из сознания негативной, конфликтной инфор-
мации сопровождается реагированием на поведенческом уровне, что является защитным 
механизмом, в том числе и от психосоматических нарушений. Некоторое снижение уровня 
оптимизма, жизнелюбия и активности наблюдается у субъектов экстремальных профессий 
с 10–15-летнем стажем. Со стажем профессиональной деятельности более 20 лет значимо 
более ярко проявляются миротворческие тенденции и миролюбие.

Акцентуации характера субъектов экстремальной деятельности
По данным типологического опросника акцентуаций характера К. Леонгарда — 

Г. Шмишека субъекты экстремальной деятельности с оптимальным уровнем жизнеспособно-
сти жизнерадостны, оптимистичны, ориентированы на удачу, с желанием активной деятель-
ности на протяжении первых 15 лет служебно-трудовой деятельности (табл. 4).

Таблица 4. Среднегрупповые проявления акцентуаций характера у специалистов с 
различным стажем профессиональной деятельности (баллы)

Шкалы Стаж профессиональной деятельности
До пяти лет 5–10 лет 10–15 лет 15–20 лет Более 20 лет

Гипертимность*** 15 (12 – 18) 15 (12 – 18) 15 (12 – 18) 12 (10.2 – 15) 12 (9 – 15)
Ригидность 12 (10 – 14) 12 (10 – 14) 14 (8.5 – 16) 14 (10 – 16) 12 (10 – 16)
Эмотивность 12 (6 – 15) 12 (9 – 12) 12 (9 – 15) 12 (9 – 15.75) 12 (6.75 – 15)
Педантичность 4 (3 – 6) 4 (3 – 6) 4 (2 – 6) 5.50 (3 – 7) 5 (3 – 7)
Тревожность 3 (0 – 9) 3 (0 – 6) 3 (0 – 11.25) 6 (3 – 9) 6 (3 – 9)
Циклотимность 12 (9 – 12) 9 (9 – 12) 10.5 (6.75 – 12) 12 (9 – 15) 9 (6 – 12)
Демонстративность* 12 (10 – 16) 12 (10 – 16) 11 (8 – 14) 14 (10 – 14) 10 (6 – 12)
Возбудимость 6 (3.75 – 11.25) 6 (6 – 12) 6 (3 – 12) 9 (6 – 12) 6 (3 – 9)
Дистимичность** 9 (6 – 9) 9 (6 – 12) 9 (6 – 12) 9 (8.25 – 15) 9 (9 – 12)
Экзальтированность 12 (6 – 12) 12 (6 – 12) 12 (7.5 – 12) 12 (6 – 12) 6 (6 – 12)

Примечание: * — статистически значимые различия по критерию Крускала — Уоллиса во всех исследуемых группах, ** — стати-
стически значимые различия по критерию Манна — Уитни между первой и четвёртой группами, *** — статистически значимые 
различия по критерию Манна — Уитни между второй и четвёртой группами.
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У респондентов с 10–15-летним стажем к гипертимности добавляется ригидность с 
проявлениями черт обидчивости, тщеславия и подозрительности. К 15–20 годам профессио-
нальной деятельности снижается уровень оптимистичности и оптимизма, а к характеристи-
кам ригидности добавляется самоуверенность, ориентированность на себя, как на эталон, 
стремление быть в центре внимания. По результатам исследования у субъектов экстремаль-
ной деятельности с оптимальным уровнем жизнеспособности после 20 лет профессиональ-
ного стажа акцентуации характера сглаживаются.

Обсуждение результатов

Проведённый анализ психофизиологических и социально-психологических особенно-
стей позволил установить изменения, происходящие у субъектов экстремальной деятель-
ности с оптимальным уровнем жизнеспособности в процессе служебно-трудовой деятель-
ности. Полученные результаты исследования соотносятся с данными других авторов и 
способствуют повышению качества психологического сопровождения лиц, профессиональ-
ная деятельность которых включает экстремальный компонент, что позволяет сохранить 
высококвалифицированных и узкоспециализированных сотрудников на рабочих местах. 
Согласимся с мнением Д. Л. Петрович, А. А. Обознова и И. В. Кожановой, доказавших, что 
профессия влияет на психическое, физическое здоровье и благополучие работников. Наши 
данные также подтвердили результаты исследований О. А. Плющевой и А. В. Махнача, реко-
мендовавших учитывать длительность трудового стажа при проведении мероприятий по 
повышению и поддержанию жизнеспособности субъектов деятельности.

Анализ динамики психофизиологического статуса субъектов экстремальной деятельно-
сти с оптимальным уровнем жизнеспособности указывает, что достижение наилучших пока-
зателей происходит к 10–15 годам профессиональной деятельности. Отдельно обращает 
на себя внимание тот факт, что специалисты со стажем более 20 лет обладают лучшими 
характеристиками функционального состояния, чем молодые специалисты, за счёт сфор-
мированного опыта профессиональной деятельности. Отдельно следует уточнить, что 
психофизиологические и социально-психологические изменения субъектов экстремальной 
деятельности с оптимальным уровнем жизнеспособности, обладающих опытом служено-
трудовой деятельности более 20 лет, требует дополнительного изучения. Это связано с тем 
фактом, что И. В. Гроза указывает на возрастной период 15–20 лет как на наиболее устойчи-
вый к изменениям, возраст, в котором проводятся предварительные итоги.

В представленном нами исследовании установлено, что особенности межличностного 
взаимодействия в процессе профессиональной деятельности субъектов экстремального 
профиля подвержены трансформации. Молодые специалисты первые пяти лет служебно-
трудовой деятельности ориентированы на конформные и конгруэнтные отношения. В 
последующем при 5–10-летнем стаже в межличностном взаимодействии наблюдается 
преобладание доминирующих и лидерских тенденций. В дальнейшем взаимоотношения 
трансформируются в комбинированный тип межличностного взаимодействия с прояв-
лением умения работать в команде, прислушиваться к мнению референтного окружения, 
а также принимать решения и брать на себя ответственность за предпринятые действия. 
Результаты, полученные в нашем исследовании, подтверждают и расширяют ранее установ-
ленные выводы. В работе А. В. Горбушиной, Е. А. Телицыной и А. Н. Шишкиной указывается, 
что начинающие воспитатели первые пять лет стремятся избежать критики и соответство-
вать требованиям профессии. В последующем, как доказывают авторы, воспитатели ориен-
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тированы на развитие в рамках выбранной сферы деятельности. Е. М. Судакова, Е. Ю. Топоева 
установили, что педагоги, профессиональная деятельность которых менее 15 лет, более 
ранимы и чувствительны, при достижении 6–11-летнего стажа у них появляется потреб-
ность в доверительных контактах, а в последующем педагоги ориентированы на использо-
вание полученного личного опыта (Судакова, 2021; Топоева, 2021).

Нами было установлено, что стаж профессиональной деятельности значимо не влияет 
на личностные изменения субъектов экстремальной деятельности с оптимальным уровнем 
жизнеспособности. Специалисты в своей служебно-трудовой деятельности проявляют 
активную личностную позицию, поисковую активность, мотивацию достижения, уверен-
ность и быстроту в принятии решений. Результаты нашего исследования позволили опреде-
лить личностный профиль субъекта экстремальной деятельности с оптимальным уровнем 
жизнеспособности.

В анализе влияния стажа профессиональной деятельности на личностные особенно-
сти в литературе приводятся противоречивые данные: выделяются личностные изменения 
у специалистов различных профессиональных групп с увеличение трудового стажа (Быкова, 
2022; Кузнецов, Поваренков, Цветкова, 2006; Ракитская, 2020; Дубинский, Кабанова, Булыгина, 
2021). Так, Е. В. Ситникова, Е. Н. Ткач, И. Ю. Дубяга указывают, что у муниципальных служащих 
с увеличением стажа профессиональной деятельности увеличивается эмоциональное и 
личностное истощение (Ситникова и др., 2021). Нуждаются в профилактических мероприятий 
сотрудники ОВД со стажем более пяти лет, по данным В. Е. Лапшина и Н. В. Шаманина (Лапшина, 
Шаманина, 2021). Наиболее высокие показатели эмоционального выгорания демонстрируют 
офицеры медицинских служб со стажем профессиональной деятельности 5–10 лет, отмечают 
И. В. Подольская, И. А. Рознова, Р. Х. Кузина (Подольская и др., 2020). В то же время И. Н. Носс, 
Е. Н. Кабанова утверждают, что проявления профессиональной деформации не являются след-
ствием длительности работы и не определяются возрастом респондентов (Носс, Кабанова, 
2021). Полученный нами результат можно объяснить проведением качественного психологи-
ческого сопровождения специалистов экстремальных профессий и использованием в нашей 
работе результатов исследования по группе специалистов только с оптимальным уровнем 
жизнеспособности.

Следует отметить, что в результате проведённого исследования установлено: наличие 
личностного профиля субъекта экстремальной деятельности с оптимальным уровнем 
жизнеспособности; функциональное состояние специалистов со стажем профессиональной 
деятельности 10–15 лет наиболее адекватно выполняемым ими профессиональных задач 
у респондентов изучаемых профессий; специалисты со стажем профессиональной деятель-
ности свыше 20 лет сохраняют устойчивое функциональное состояние и могут продолжать 
трудовую деятельность при наличии оптимального уровня жизнеспособности; функцио-
нальное состояние субъектов экстремальной деятельности с опытом работы до пяти лет 
требует регуляции, поэтому проведение психологического сопровождения в первые пять 
лет профессиональной деятельности наиболее востребовано среди начинающих сотрудни-
ков с оптимальным уровнем жизнеспособности.

Реализованный в исследовании подход позволяет не только установить психофизиоло-
гические и социально-психологические особенности субъектов экстремальной деятельно-
сти с оптимальным уровнем жизнеспособности в процессе служебно-трудовой деятельно-
сти, но и спланировать наиболее подходящее для каждой стажевой группы психологическое 
сопровождение, что в свою очередь будет способствовать повышению эффективности орга-
низации служебно-трудовой деятельности. 
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Ограничения исследования

Ограничением исследования является рассмотрение психофизиологических и соци-
ально-психологических особенностей субъектов экстремальной деятельности, обладающих 
только оптимальным уровнем жизнеспособности и исключение из сравнения респонден-
тов с базовым уровнем жизнеспособности. Кроме того, в работе не были учтены количе-
ство, продолжительность и интенсивность воздействия экстремальных ситуаций в процессе 
повседневной профессиональной деятельности.

Перспектива дальнейшего изучения заключается в рассмотрении динамики мотива-
ционного и эмоционально-волевого компонентов специалистов с оптимальным уровнем 
жизнеспособности в процессе служебно-трудовой деятельности.

Заключение

Установление возрастных пределов специалиста при выполнении им профессиональной 
деятельности в экстремальных условиях обусловливает необходимость изучения поддержа-
ния оптимального уровня жизнеспособности, что позволит сохранить высококвалифициро-
ванных специалистов на рабочих местах.

В связи с целями исследования в нем приняли участие 268 специалистов мужского 
пола с оптимальным уровнем жизнеспособности, профессиональная деятельность которых 
включала экстремальный компонент; они были разделены на пять групп в зависимости от 
стажа служебно-трудовой деятельности.

В результате анализа полученных результатов было установлено, что становление высо-
коквалифицированного и узкоспециализированного профессионала со сформированными 
навыками и профессиональными компетенциями происходит к 10–15 годам служебно-
трудовой деятельности. Сотрудникам с оптимальным уровнем жизнеспособности со стажем 
менее пяти лет наиболее необходимо психологическое сопровождение по формированию 
навыков регуляции функционального состояния.

Психофизиологический статус специалистов экстремального профиля с оптимальным 
уровнем жизнеспособности и с опытом профессиональной деятельности более 20 лет соот-
ветствует требования профессии и поддерживается на необходимом уровне за счёт сформи-
рованных навыков и компетенций, достигнутого профессионализма.

Трансформация межличностного взаимодействия в процессе приобретения профессио-
нального опыта происходит по траектории от конформно-конгруэнтных отношений через 
доминантно-лидирующие к комбинированному типу общения.

Стаж профессиональной деятельности не влияет на личностные характеристики 
субъектов экстремальной деятельности с оптимальным уровнем жизнеспособности.
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Abstract. Maintaining the resilience of a specialist of subjects of professional activity is of great 
importance at any time, in any socio-economic situation and in any profession. This issue is especially 
relevant for specialists in extreme professions, when people’s lives depend on their effectiveness, 
coherence, and efficiency. Purpose. The authors present the results of an empirical study aimed at 
identifying the psychophysiological and socio-psychological characteristics of subjects of extreme 
activity with an optimal level of resilience depending on professional experience. Design. The study 
involved 268 specialists with an optimal level of resilience. The following tests were used: Author’s 
socio-psychological survey, The diagnosis of interpersonal relationships (DMO) by L. Sobchik, The test 
for accentuated personality characteristics by K. Leonhard — H. Schmieschek, The brief personality 
multifactorial questionnaire (SMOL) by V. P. Zaitsev, the simple visual-motor reaction test (PMR). 
Methods of mathematical statistical data analysis included the calculation of a nonparametric 
statistical criterion for independent samples (the Kruskal — Wallis H-test and the Mann — Whitney 
U-test) and the calculation of the Spearman correlation coefficient. Findings. It was found that the 
formation of a professional occurs by 10–15 years of service and professional activity. The experience 
of professional activity does not affect the individual characteristics of subjects of extreme activity 
with an optimal level of resilience. Interpersonal interaction in the process of acquiring professional 
experience is transformed along the trajectory from congruent relationships to a combined type of 
communication. The psychophysiological status of extreme profession’s specialists with an optimal 
level of resilience and with more than 20 years of professional experience meets the requirements of 
the profession due to the professionalism achieved. Value of the results. Professional activity, which 
includes an extreme component at the content level, is a special type of activity with the presentation of 
increased physical, psychological and psychophysiological requirements for a person, the consideration 
of which contributes to the successful performance of service and work tasks and the prevention of 
psychosomatic, psycho-vegetative and pathological changes in the subject of activity.

Keywords: professional experience, optimal level of resilience, socio-psychological characteristics, 
psychophysiological status, subjects of extreme activity.
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