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АНАЛИЗ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
РАБОТАЮЩИХ В АРКТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Егорова А.И., Давыдова В.Я. 

Цель исследования. В статье описывается исследование пси-
хического состояния специалистов, работающих в арктических и 
экстремальных условиях Крайнего Севера. Доминирующее психи-
ческое состояние характеризует активность человека в процессе 
деятельностии свидетельствует об удовлетворенности актуаль-
ных потребностей личности.  

Метод и методология проведения работы. Для изучения до-
минирующего состояния был использован опросник Л.В. Куликова. 
Математическая обработка данных осуществлялась при помощи 
коэффициента корреляции Пирсона.

Результаты. Выявлены негативные доминирующие состояния 
у респондентов, снижение интенсивности и темпа деятельно-
сти, связанные с истощением ресурсных возможностей человека.
Респонденты отмечают изменчивость настроения, повышенную 
раздражительность, подавленность. Женщины проявляют более 
стабильное и позитивное психическое состояние, чем мужчины.  
Чем больше стаж работы на Севере, тем больше активности 
проявляют респонденты, повышается тонус, снижается тревога. 
Адаптационные процессы могут способствовать улучшению эмо-
ционального фона, длительная трудовая деятельность в условиях 
Арктики и Крайнего Севера может приводить к профессионально-
му выгоранию, и различного рода профессиональным деформациям.  

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть применены в сфере разработки программ адаптации 
специалистов и вахтовых работников к экстремальным условиям 
Крайнего Севера.
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ANALYSIS OF THE MENTAL STATE                                                     
OF SPECIALISTS WORKING IN THE ARCTIC 

Egorova A.I., Davydova V.Ya.

Purpose of the study. The article describes the study of the mental 
state of specialists working in the Arctic and extreme conditions of the 
Far North. The dominant mental state characterizes the activity of a 
person in the process of activity and indicates the satisfaction of actual 
personal needs.

Method and methodology of the work. To study the dominant state 
was used questionnaire by L.V. Kulikov. Mathematical data processing 
was carried out using the Pearson correlation coefficient.

Results. Negative dominant states of the respondents, a decrease in 
the intensity and pace of activity associated with the depletion of human 
resource capabilities are identified. Respondents noted mood variabil-
ity, increased irritability, depression. Women exhibit a more stable and 
positive mental state than men. The more the work experience in the 
North, the more active the respondents show, the tone rises, the anxiety 
decreases. Adaptation processes can contribute to the improvement of 
the emotional background, long-term work in the Arctic and the Extreme 
North can lead to professional burnout, and various kinds of professional 
deformations.

Scope of results. The results of the study can be applied in the devel-
opment of adaptation programs for specialists and shift workers to the 
extreme conditions of the Far North.

Keywords: mental state; psychological well-being; specialist; Arctic; 
north; adaptation.

Арктика является природной экстремальной зоной, предъявля-
ющей повышенные запросы к приспособительным (адаптивным) 
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возможностям человеческого организма. К факторам, влияющим 
на акклиматизацию человека, относят продолжительную зиму с 
низкими температурами и сильными ветрами, короткое холодное 
лето, нарушение фотопериодичности (полярный день и полярная 
ночь), особенности питания, контрастность изменчивость погоды. 
Эти факторы могут влиять на эмоциональную сферу и психическое 
состояние человека во взаимосвязи с влиянием окружающей при-
родной и социальной среды, повышение уровня тревожности, сни-
жение работоспособности, сонливость и утомляемость. В период 
полярного дня у людей часто возникают симптомы повышенной 
раздражительности, угнетения настроения, бессонницы, аффектив-
ных реакций и агрессивности [1]. 

Эффективность профессиональной деятельности специалистов 
работающих в арктических условиях в значительной степени опре-
деляется уровнем их физиологической, психологической и социаль-
но-психологической адаптации к социальной и природной среде. 
Несмотря на значительные усилия по снижению влияния негатив-
ных факторов, деятельность в условиях Арктикии Крайнего Севера, 
остаётся одним из самых экстремальных видов труда. Исследователи 
подчёркивают важность возможностей обеспечения необходимых 
условий для работы и адаптационных ресурсов человека.

Медицинские исследования показывают, что природные условия 
Арктики влияют на физиологический статус организма человека: 
меняется кардиореспираторная система и динамика гематологиче-
ских показателей [4] [5]. В ряде исследований отмечено, что суще-
ствует большой территориальный и профессиональный разброс 
проявлений «северного» стресса, а также индивидуальная реакция 
снижения работоспособности [8] [14] [20] [21]. 

Люди, работающие в экстремальных условиях Арктики, имеют 
разный адаптационный потенциал, в зависимости от индивидуаль-
но-типологических особенностей, жизненного опыта, социального 
статуса и т.д. [1]. А.П. Бизюк и Б.Д. Карвасарский отметили, что в 
первые годы нахождения в арктических условиях у человека пре-
обладают отклонения поведенческих, личностных компонентов, 
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которые отражаются на общем самочувствии и сне, далее проис-
ходит сдвиг личностной структуры в сторону невротизации, повы-
шение тревожности [7]. 

А.А. Хадарцев показал, что в течение одного года у переехавших 
на Север лиц происходит активация программ адаптации. В период 
от двух до пяти лет организм находится в оптимизированном состо-
янии на фоне активации программ адаптации. При сроке прожива-
ния на Севере свыше 5 лет все показатели начинают ухудшаться, 
происходит истощение резервов [16]. 

Среди неблагоприятных функциональных состояний, возникаю-
щих у работников вахтовых форм труда в условиях Арктики, выделя-
ют психологическую напряжённость, стресс (дистресс), утомление, 
монотонию и профессиональное выгорание [10] [14]. А.Г. Ананен-
ков отмечает, что у рабочих преобладают признаки эмоционально-
го выгорания, которые увеличиваются со стажем работы. Вахтовые 
работники пытаются создать компромиссную стратегию адаптации, 
которая позволит им существовать в профессиональной и внепро-
фессиональной сфере [2].

По мнению Н.Н. Симоновой социосредовая профессиональная 
адаптация работников вахтовых форм труда в арктических условиях 
представляет собой открытую психологическую систему, направ-
ленную на поддержание необходимого уровня работоспособности 
и функционального состояния в процессе выполнения профессио-
нальных обязанностей в различных условиях [11].

Социосредовая профессиональная адаптация специалистов ра-
ботающих в условиях Арктики должна включать: адаптацию к 
экстремальным условиям профессиональной деятельности и со-
циально-психологическую адаптацию. 

Деятельность в экстремальных условиях предъявляет иные требо-
вания к профессиональной адаптации работников, что обусловлено 
непредсказуемостью возникновения стрессогенных и аварийных си-
туаций, которые требуют быстрого реагирования и разрешения. Как 
отмечает Н.Н. Симонова, в такой ситуации, результатом адаптации 
являются сформированные адаптационные стратегии: «экономная», 
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«авральная», «дифференцированная» и «стереотипизированная», 
которая зависит от стажа деятельности специалиста и уровня са-
морегуляции [13].

По мнению большинства специалистов, к климатическим ус-
ловиям окружающей среды, негативно влияющим на человека, 
относятся: суровость климата: низкие температуры, погодные яв-
ления, высокая влажность, частая смена воздушных масс, перепа-
ды барометрического давления, изменения содержания кислорода 
в атмосферном воздухе; своеобразие светового режима (полярный 
день и ночь); нарушение биоритмов; мощные и частые биомагнит-
ные возмущения; недостаточность ультрафиолетового облучения, 
с одной стороны, и повреждения зрительного анализатора и кожи 
ультрафиолетовой радиацией, с другой; радиационная обстановка 
в регионах [3].

На физиологическом уровне, адаптация человека в этих условиях 
достигается путём напряжения и сложной перестройки различных 
систем организма. На психологическом уровне воздействие указан-
ных факторов определяет различные нервно-психические наруше-
ния и психологические расстройства.

Таким образом, на трудовую деятельность специалистов, рабо-
тающих в Арктике и на Крайнем Севере влияют климато-геогра-
фический, производственный (специфика организации труда) и 
социально-психологический факторы. 

Цель нашего исследования изучить доминирующее психическое 
состояние специалистов, работающих в арктических условиях и на 
Крайнем Севере.

Объектом исследования выступили специалисты, работающие в 
промышленных и добывающих предприятиях, в учреждениях бюд-
жетной сферы: здравоохранении, образовании, культуры, полиции, 
а также специалисты работающие вахтовым методом, проживаю-
щие временно или постоянно в п. Усть-Нера Оймяконского райо-
на и с. Саскылаах Анабарского района Республики Саха (Якутия). 
Анабарский район относится к Арктическим территориям респу-
блики, омывается морем Лаптевых. Оймяконский район известен 
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как место, в котором расположен полюс холода, зафиксированная 
температура – 72° по С.

Общий объем выборки составил 208 человек, 121 человек в Ана-
барском районе и 87 в Оймяконском районе. По половому составу 
мужчин 59,6%, женщин 40,4%. По возрастному составу выборка 
исследования была разделена на 4 возрастные группы: 20–30 лет 
(28,4%), 31–40 лет (25,5%), 41–50 лет (21,6%), 51–60 (17,3%) лет. 
По этническому составу 41,3% всех респондентов составили яку-
ты, 32,7% – русские, 13% представители малочисленных народов 
Севера и 13% представители других национальностей. По уровню 
образования: специалисты с высшим образованием составили 134 
человека (64,4%), с незаконченным высшим образованием 14 че-
ловек (6,7%), со средним специальным образованием 43 человека 
(20,7%) и специалисты рабочих профессий 6 человек, что составило 
2,9% от всей выборки. Исследование проводилось в середине ноя-
бря, период наступления полярной ночи в регионе.

Субъективное благополучие личности связано с доминирующим 
психическим состоянием. Психическое состояние характеризует 
активность человека в процессе деятельности, а также свидетель-
ствует об удовлетворенности актуальных потребностей личности. 
Особую значимость оценка психического состояния приобретает в 
стрессовых, экстремальных ситуациях. Для изучения доминирую-
щего состояния специалистов, работающих в арктических услови-
ях и на Крайнем Севере был использован опросник Л.В. Куликова, 
включающий 57 вопросов. Целью данной методики является опре-
деление характеристик личностного уровня психических состояний 
с помощью субъективных оценок обследуемого. Методика представ-
ляет собой опросник с набором утверждений, которые описывают 
признаки, характеризующие состояние, поведение и отношение 
человека к различным явлениям. Оценка степени согласия респон-
дента с каждым утверждением дается по семибальной шкале. Ос-
новным назначением опросника является диагностика относительно 
устойчивых (доминирующих) состояний по следующим параметрам: 
активное – пассивное отношение к жизненной ситуации, тонус: 
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высокий – низкий, спокойствие – тревога, устойчивость – неустой-
чивость эмоционального тона, удовлетворенность – неудовлетво-
ренность жизнью в целом (ее ходом, процессом самореализации), 
положительный – отрицательный образ самого себя. 

По результатам обработки данных выборки испытуемых в двух 
районахпо всем параметрам получены низкие баллы: по шкале 
«активное – пассивное отношение к жизненной ситуации» – 34,63, 
«бодрость-уныние» – 24,03, «тонус высокий-низкий» – 22,35, «рас-
кованность-напряженность» – 19,91, «спокойствие-тревога» – 21,09, 
«устойчивость-неустойчивость эмоционального тона» – 21,07, «удов-
летворенность – неудовлетворенность жизнью в целом (ее ходом, 
процессом самореализации)» – 25,07, «положительный – отрица-
тельный образ самого себя» – 18,17. На рис. 1 представлены резуль-
таты по выборке п. Саскылах.

Рис. 1. Доминирующее психическое состояние респондентов п. Саскылах

На рис. 2 представлены результаты первичной обработки дан-
ных по Оймяконскому району, п. Усть-Нера. По всем параметрам 
получены еще более низкие баллы по сравнению с первой выбор-
кой испытуемых: по шкале «активное – пассивное отношение к 
жизненной ситуации» – 29,09, «бодрость-уныние» – 20,81, «тонус 
высокий-низкий» – 19,2, «раскованность-напряженность» – 17,51, 
«спокойствие-тревога» – 17,22 «устойчивость-неустойчивость 
эмоционального тона» – 17,45 «удовлетворенность – неудовлетво-
ренность жизнью в целом (ее ходом, процессом самореализации)» – 
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22,12 «положительный – отрицательный образ самого себя» – 15,31. 
Достоверных статистических различий в показателях по двум вы-
боркам не выявлено. 

Одним из показателей психического состояния является отноше-
ние к жизненной ситуации, которое в рамках данной методики ха-
рактеризуется как активное или пассивное. Активация проявляется 
в скорости действий, психомоторных реакций, энергичном поведе-
нии, в готовности решать и преодолевать трудности. Результаты на-
шего исследования показывают, что для респондентов характерен 
противоположный тип поведения, при котором доминирует спад, 
снижение интенсивности и темпа деятельности. Возможно, это 
связано со снижением, истощением ресурсных возможностей че-
ловека, как личностных, так и внешних. Как указывает автор мето-
дики, данный параметр состояния особенно важен при диагностике 
стрессовых состояний, т.е. можно предположить, что респонденты 
испытывают стрессовое состояние. 

Рис. 2. Доминирующее психическое состояние респондентов п. Усть-Нера

Показатели общего тонуса, под которым в данном случае пони-
мают уровень энергии для продвижения, в обеих выборках снижены 
(Саскылах – 22,35; Усть-Нера – 19,2), что может свидетельствовать 
о присутствии у респондентов ощущения слабости, усталости. 
Эти показатели согласуются с данными других авторов, соглас-
но которым люди, работающие в Арктических условиях, склонны 
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проявлять стрессовые реакции. Проявлениями затяжного стресса 
являются ощущение усталости, несобранность, низкая работоспо-
собность, также характерны повышенная утомляемость, вялость. 
Кроме того, результаты указывают на высокие ресурсные затра-
ты, которые приводят к истощению физических, физиологических 
и психических ресурсов. Эти данные согласуются с результатами 
других исследований [12] [15]. Р.Н. Захаровой, А.Е. Михайловой, 
Л.Ф. Тимофеевым были выявлены низкие показатели жизнеспособ-
ности, которые свидетельствуют о снижении жизненной активно-
сти и утомляемости [17]. 

Показатели по шкале «спокойствие – тревога» указывают на то, 
что респонденты склонны испытывать беспричинное беспокойство, 
связанное с широким кругом жизненных ситуаций (Саскылах – 21,09; 
Усть-Нера – 17,22). Генерализированная тревога способствует тому, 
что многие события и факторы воспринимаются как угроза благопо-
лучию, постоянное ожидание неблагоприятных событий, смутное 
предчувствие будущей угрозы. Показатель по этой шкале является 
предиктом общего эмоционального, психологического состояния. 
Низкие значения указывают на высокую интенсивность негативных 
эмоций, оказывающих влияние в целом на сознание, поведение и 
деятельность человека. 

Эмоциональный фон снижен, что проявляется в печальном настро-
ении, унынии, будущее видится преимущественно в мрачных тонах. 
Респонденты отмечают изменчивость настроения, повышенную раз-
дражительность, подавленность. Происходящие жизненные события 
разворачиваются на фоне общего негативного эмоционального тона. 

Кроме того, низкие показатели по шкале «раскованность – напря-
женность» говорят о высоком эмоциональном напряжении, которое 
возникает в процессе деятельности и является следствием сложной 
деятельности. Эмоциональное напряжение может проявляться в 
двух формах: повышение возбудимости, характеризующейся повы-
шенными двигательными реакциями и торможение, характеризую-
щееся замедлением реакций, угнетением деятельности. В данном 
случае, речь идет именно о реакции торможения, которая проявля-
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ется в заторможенности, скованности, уходом от решения проблем. 
Одним из важных показателей в оценке психического состояния 

является удовлетворенность жизнью в целом. Как указывает автор 
методики, суждения, вошедшие в данную шкалу, относятся к чувству 
удовлетворенности своей жизнью, степени переживания полноты 
своей жизни, которая является базовой для психологической устой-
чивости личности. Переживаемые затруднения в самореализации 
приводят к переживаниям объемного эмоционального дискомфор-
та. В целом, респонденты обеих групп не удовлетворены жизнью, 
тем как она сложилась. Кроме того, этот показатель свидетельствует 
о низкой оценке личностной успешности. Как показывают резуль-
таты исследования, респонденты обеих групп испытывают общую 
неудовлетворенность жизнью. 

Показатели предыдущих шкал согласуются с показателем по 
шкале «Положительный – отрицательный образ себя», которая 
имеет самый низкий балл в обеих выборках. Самооценка является 
базовой характеристикой, предопределяющей многие другие по-
казатели. Низкие показатели говорят не только о высокой критич-
ности в оценке себя и большом стремлении быть искренним, но и 
в негативном отношении к себе. В данном случае самооценка как 
личностный ресурс, позволяющий справляться с трудностями, не 
имеет достаточного резерва. Критичность самооценивания тесно 
связана с принятием личностью себя. Чем более положителен образ 
самого себя, тем меньше человек видит в себе недостатков. При-
нятие себя оказывает существенное влияние на настроение – чем 
полнее принятие себя и чем больше в эмоциональном отношении 
к себе положительных чувств, тем выше настроение. Кроме того, 
позитивное принятие себя улучшает психическое состояние, и на-
оборот – более благоприятное состояние располагает к тому, чтобы 
видеть свои недостатки незначительными, позволяет оценивать свое 
поведение как близкое к нормативному. Можно предположить, что 
респонденты воспринимают себя как неудачников.

Статистический анализ данных выявил различия в показателях 
(p= 0,01 для шкал «бодрость-уныние», «тонус высокий-низкий», 
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«раскованность-напряженность», «спокойствие-тревога», «удов-
летворенность – неудовлетворенность жизнью в целом», p=0,05 для 
шкал «устойчивость-неустойчивость эмоционального тона», «поло-
жительный – отрицательный образ самого себя») по полу. То есть 
женщины проявляют более стабильное и позитивное психическое 
состояние, чем мужчины. Это можно объяснить тем, что женщи-
ны лучше адаптируются, обладают более гибкой психикой. Кроме 
того, для выборки Анабарского улуса, выявлены слабая, но значимая 
положительная корреляция между показателями «стаж работы на 
севере» и шкалами психического состояния «активность – пассив-
ность», «тонус высокий-низкий» и «спокойствие-тревога». Т.е. чем 
больше стаж работы на Севере, тем больше активности проявляют 
респонденты, повышается тонус, снижается тревога. 

Психические состояния, как довольно устойчивый комплекс 
свойств, оказывают влияние на эффективность деятельности ра-
ботников, уровень их работоспособности. Сниженная самооценка, 
тревожность, пассивность несомненно находят отражение на харак-
теристиках трудовой деятельности, на стиле деятельности в целом. 
Можно предположить, что в такой ситуации работники имеют низ-
кий уровень трудовой мотивации, инновационного потенциала, во-
влеченности в трудовой процесс. Системный характер психических 
состояний проявляется также в том, что это сказывается на сниже-
нии качества когнитивных функций (внимания, памяти, мышления 
и др.), эмоционально-волевых качеств. 

Таким образом, результаты исследования подтверждают данные 
исследований других авторов, и указывают на негативные доминиру-
ющие состояния у респондентов. Работа в экстремальных условиях 
происходит с постоянным подключением функциональных резервных 
возможностей, требующих восстановления и возобновления. Кро-
ме того, экстремальные факторы способствуют развитию негатив-
ных психических состояний, что может привести к дезорганизации 
деятельности в целом.У респондентов доминирует спад, снижение 
интенсивности и темпа деятельности, связанные со снижением, 
истощением ресурсных возможностей человека, как личностных, 



— 31 —

© Russian Journal of Education and Psychology
2018, Volume 9, Number 10 • http://ej.soc-journal.ru

так и внешних. Вероятнее всего, респонденты испытывают стрес-
совое состояние. Респонденты отмечают изменчивость настроения, 
повышенную раздражительность, подавленность. Происходящие 
жизненные события разворачиваются на фоне общего негативного 
эмоционального тона. Женщины проявляют более стабильное и по-
зитивное психическое состояние, чем мужчины. Чем больше стаж 
работы на Севере, тем больше активности проявляют респонден-
ты, повышается тонус, снижается тревога. По-видимому, адаптаци-
онные процессы способствуют улучшению эмоционального фона. 

Можно предположить, что длительная трудовая деятельность в 
условиях Арктики и Крайнего Севера может приводить к профес-
сиональному выгоранию, и различного рода профессиональным 
деформациям. 

Информация о конфликте интересов. Авторы заявляют об от-
сутствии конфликта интересов.
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